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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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, отражѐнными 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 волонтѐрской 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 убеждѐнность, 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; 

– убеждѐнность 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 своѐ 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 своѐ 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 учѐтом 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 еѐ 

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 учѐтом 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 учѐтом 

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 еѐ 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, приобретѐнному 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 учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ 

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 учѐтом 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 приобретѐнный 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 приѐмы 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 анализ результатов   

деятельности; 

 признавать своѐ 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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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, еѐ 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 сложносокращѐнных 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографические словари. Речь. Речевое 

общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

монологических высказываний — не менее 100 слов; объѐм 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 (объѐм сочинения — не менее 150 

слов). 



Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 

450–500 слов; объѐм 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 учѐтом 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. 

 

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 (объѐм сочинения — не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста* 



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

нѐм 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 (объѐм сочинения — не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 

450–500 слов; объѐм 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. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

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, еѐ устройство, функционирование. Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ 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 сложносокращѐнных 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 имѐн существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

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

возвратного местоимения себя. 

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

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

форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

 

Орфография. Основные правила орфографии 

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

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

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

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн 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 еѐ 

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 

партнѐру 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 учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 

 

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 своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своѐм 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, включѐнных 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. 

 

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. 

 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы еѐ 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: отвлечѐнность, 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. 

 

10 класс (102 часа)  

№ 

п/п 

 

 

Тема раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

1 Вводный урок 1 Дискуссионный   день 

«Быть современным»  

Урок письма «Я к Вам 

пишу…»  

 Лингвистическая акция  

«Нормы орфоэпии – 

легко!»  

Интеллектуальный ринг 

«Говорите по-русски»  

Конференция  «Россия.  Вологда.  

Белов»  

Предметные олимпиады  

Библиотека ЦОК 

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

2 Вспомним изученное 10 Библиотека ЦОК 

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

3 Введение в науку о 

языке. Общие сведения 

о языке 

14 Библиотека ЦОК 

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

4 Русский язык — один 

из богатейших языков 

мира 

2 Библиотека ЦОК 

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

5 Текст 12 Библиотека ЦОК 

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

6 Типы речи 9 Библиотека ЦОК 

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

7 Устная и письменная 

формы речи 

2 Библиотека ЦОК 

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



8 Русский литературный 

язык и его нормы 

15 - Урок красноречия  

- Акция «1945 – 

стены Рейхстага». 

(приуроченная ко Дню 

Победы акция, во время 

которой школьники, их 

родители и педагоги 

украшают стены школы 

граффити, рисунками, 

фотографиями, интервью, 

сочинениями, рассказами, 

посвященными своим 

родственникам, воевавшим 

в  Великой Отечественной 

войне) - многоаспектный 

анализ текста в 3 

исследовательских группах 

«Путями доброты» (по 

«Письмам о добром и 

прекрасном»  

Д.С.Лихачева)  

Операция «Книга»  

Библиотека ЦОК 

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

9 Стили русского 

литературного языка 

14 Библиотека ЦОК 

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

10 Синонимика русского 

языка 

8 Библиотека ЦОК 

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

11 Культура речи 4 Библиотека ЦОК 

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

12 Роль А. С. Пушкина в 

истории русского 

литературного языка 

9 Библиотека ЦОК 

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

 Промежуточная 

аттестация 

2   

 Всего за год 102   

 

 

Тематическое планирование 

11 класс (102 часа) 

1 Вводный урок 1 Реализация 

воспитательного 

потенциала урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

2 Общие сведения о языке.  

Культура речи в 

экологическом аспекте 

11 - Дискуссионный  

день «Нужно ли 

противостоять 

заимствованиям в 

языке?»  

Библиотека ЦОК 

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

3 Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис как раздел  

лингвистики. 

 

8 - Игра 

«Аукцион» (знание 

пословиц о языке)  

- Акция «1945 – 

стены Рейхстага». 

(приуроченная ко Дню 

Победы акция, во 

время которой 

школьники, их 

родители и педагоги 

украшают стены 

школы граффити, 

рисунками, 

Библиотека ЦОК 

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



фотографиями, 

интервью, 

сочинениями, 

рассказами, 

посвященными своим 

родственникам, 

воевавшим в  

Великой 

Отечественной войне)  

- Урок – 

исследование 

«Комплексный анализ 

текста социально – 

нравственного  

содержания» 

4 Функциональная стилистика. 

Культура речи. 

27 Конкурсное задание 

«Проблемный анализ» 

(анализ социально 

значимой проблемы) 

Библиотека ЦОК 

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

5 Текст. 

Информационно- смысловая 

переработка текста 

37 Литературно-

журналистский 

проект.  

 

Многоаспектный  

анализ текста  

В исследовательских 

группах «Путями 

доброты» (по 

«Письмам о добром и 

прекрасном»  

Д.С.Лихачева) 

Библиотека ЦОК 

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

6 Повторение и систематизация 

изученного 

17 Конкурсное задание  

«Письмо другу»  

 

Библиотека ЦОК 

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

 Контрольные е работы  2  Библиотека ЦОК 

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

 Всего за год 102   

Воспитательный потенциал предмета:  
Формирование социально значимого опыта, необходимого  для гармоничного 

вхождения школьников во взрослую жизнь окружающего их общества:   

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт;   

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;   

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на  

улице;   

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;   

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.   

Овладение  знаниями, умениями в практической деятельности и повседневной жизни:   

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;   

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;   

- развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  

самостоятельной деятельности;   

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой  

деятельности;   

- увеличения словарного запаса;   

- расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;   

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства  

Понимание  русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

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

образования;   

Осознание  эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

Увеличение  объѐма словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью.  

Приобщение  к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык» 

(углубленный уровень) 

                                          Время выполнения работы – 90минут 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 
Радуга возникает из-за того, что солнечный свет испытывает преломление в капельках 

воды, дождя или тумана, парящих в атмосфере. Эти капельки по-разному отклоняют свет разных 

цветов, в результате чего белый свет разлагается в спектр. Данное явление вызвано дисперсией. 

Наблюдателю кажется, что из пространства по концентрическим кругам (дугам) исходит 

разноцветное свечение (при этом источник яркого света всегда должен находиться за спиной 

наблюдателя). Радуга представляет собой каустику, возникающую при преломлении и 

отражении (внутри капли) плоскопараллельного пучка света на сферической капле. Чаще всего 

наблюдается первичная радуга, при которой свет претерпевает одно внутреннее отражение. В 

первичной радуге красный цвет находится снаружи дуги, еѐ угловой радиус составляет 40-42°. 

Иногда можно увидеть ещѐ одну, менее яркую радугу вокруг первой. Это вторичная 

радуга, в которой свет отражается в капле два раза. Во вторичной радуге 

«перевѐрнутый» порядок цветов  — снаружи находится фиолетовый, а внутри красный. Угловой 

радиус вторичной радуги 50-53°. 



Небо между двумя радугами обычно имеет заметно более тѐмный оттенок. Также 

возможно наблюдение радуги и более высоких порядков, но уже, преимущественно, в 

лабораторных условиях. 

В яркую лунную ночь можно наблюдать и радугу от Луны. Поскольку человеческое 

зрение устроено […], что при слабом освещении наиболее чувствительные рецепторы глаза  — 

«палочки»  — не воспринимают цвета, лунная радуга выглядит белесой; чем ярче свет, тем 

«цветнее» радуга (в еѐ восприятие включаются цветовые рецепторы  — «колбочки»). 

 

1.   Самостоятельно подберите простое местоименное наречие, которое должно стоять на 

месте пропуска в последнем предложении текста. Запишите это наречие. 

 

2.   В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое 

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера 

ответов. 

  

1)  СВЕТ. Земля, мир, вселенная, а также люди, населяющие землю. Путешествие вокруг 

света. 

2)  ЯВЛЕНИЕ. То, в чѐм сказывается, обнаруживается сущность, а также вообще всякое 

проявление чего-нибудь, случай, событие. Явление природы. 

3)  ИСТОЧНИК. Струя жидкости, вытекающая из земли. Источник минеральной воды. 

4)  ПОРЯДОК. Только ед. Состояние благоустройства и налаженности, 

последовательность, правильность в расположении чего-нибудь, в ходе дел. В комнате полный 

порядок. Восстановить порядок. 

5)  УСЛОВИЕ. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. Условия 

сделки. 

 

3.   Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 

Запишите номера этих ответов. 

 1)  Текст относится к научному стилю, так как его целью является изложение, 

обоснование, объяснение научного знания. 

2)  В предложениях чаще всего используется обычный порядок слов  — прямой, по цели 

высказывания все предложения повествовательные. 

3)  В тексте отсутствуют глаголы во втором лице (как ед., так и мн. числа), поскольку они 

несвойственны научной речи. 

4)  Лексика приведенного отрывка состоит из нескольких пластов: слова широкого 

употребления (радуга, свет, капля), термины (дисперсия, рецепторы), общенаучная лексика 

(радиус, атмосфера). 

5)  Важнейшей чертой текста является общедоступность, он рассчитан на широкую 

аудиторию и должен быть понятен всем. 

4.   Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Запишите номера ответов. 

 

 1)  бралАсь        2)  обогнАла    3)  довЕрху   4)  некролОг   5)  заперлАсь 

 

5.   В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 

 ХИЩНАЯ добыча минералов уже нанесла невосполнимый ущерб природе небольшого 

африканского государства. 

Члены Олимпийского комитета исполнены РЕШИМОСТИ добиться высокого качества 

подготовки трасс для лыжных гонок и биатлона. 



Многие театралы считают, что главное в спектакле  — это режиссѐрский замысел, 

который усилиями всех участников процесса создаѐт новую СЦЕНИЧЕСКУЮ реальность. 

Для того чтобы повысить активность и ПРОДУКТИВНОСТЬ работы, психологи советуют 

чередовать виды деятельности. 

 

6.   Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите это слово. 

Объединение трѐх театральных школ в специализированное училище направляло 

важную цель  — повысить качество подготовки молодых актѐров. 
 

ИЛИ 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался 

прошитым серебряными нитями. 
 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 КРАСИВШЕ                 ДВЕ седьмых                   много ВИШЕН 

ПОСАДИ дерево           пара БОТИНОК 

 

8.   Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)  нарушение в построении предложения с косвенной речью 

Б)  нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В)  неверный выбор падежной формы существительного с предлогом 

Г)  нарушение в построении предложения с однородными членами 

Д)  нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  В. Г. Белинский, размышляя о роли А. С. Пушкина в становлении русского языка, 

говорил, что «трудно охарактеризовать общими чертами великость реформы, произведѐнной в 

поэзии, литературе и языке русском», что «из русского языка Пушкин сделал чудо», «дал новую 

жизнь» старым словам, «ввѐл в употребление новые». 

2)  По уходу доктора княгиня и Маруся свободно вздохнули: врач дал им надежду. 

3)  Группа людей в замысловатой одежде поднялась на крыльцо, и через мгновение кто-то, 

кого я не успел разглядеть, открыл дверь, передал маленький свѐрток, а затем вся группа, 

спустившись с крыльца, исчезла за 

поворотом. 

4)  Все, кто знал этого человека до начала войны, не мог не заметить произошедших с ним 

колоссальных перемен: взгляд стал серьѐзным и каким-то отрешѐнным от мира, как будто 

глядящим внутрь, а не наружу. 

5)  Когда женщина вошла в кабинет, она какое-то время растерянно смотрела на стол и 

поставленный рядом с ним стул, будто боялась сделать не только ещѐ один шаг, но и вымолвить 

хоть слово. 

6)  Я долго стоял перед этим старым портретом, а девушка, изображѐнная на нѐм, с укором 

смотрела на меня, будто говоря, что «ты не тем занят, не тем живѐшь, не о том думаешь». 

7)  Навстречу прибывшей делегации вышли люди в национальных костюмах; они 

поклонились, каждый из почѐтных гостей отломил кусочек хрустящего каравая, а затем всех 

членов делегации проводили в коридор. 



8)  Лидочка торопится, вбегает в комнату, бросается к заваленному столу книгами и 

какими-то исписанными мелким почерком бумагами, находит синюю папку, суѐт еѐ в сумку и 

выбегает в подъезд. 

9)  Намереваясь наконец серьѐзно поговорить с братом, Эля села в машину, немного 

подождала, давая мыслям, от волнения разбегающимся в разные стороны, успокоиться, и 

поехала. 

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

A Б В Г Д 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

 1)  оч..рование, б..дминтон, к..лач                        2)  соед..нение, ор..гинальный, г..гиена 

3)  ш..лун, р..внение, сг..рание                               4)  зат..пить, к..ндуктор, к..вычки 

5)  п..ртрет, пр..цент, к..рниз 

 

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

та же буква. Запишите номера ответов. 

 1)  пр..верить, д..йти, в..спитание; 

2)  пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть; 

3)  в..езд, зав..южить, от..явленный; 

4)  бе..тактный, в..пыхнуть, во..стать; 

5)  по..делка, о..тепель, на..смотрщик. 

 

11.   Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

 1)  фасол..нка, перешаг..вать 

2)  застенч..вый, добр..нький 

3)  отреш..нный, (он нелеп и) смеш..н 

4)  клеѐнч..тый, досух.. 

5)  пальт..цо, молодц..ватый 

 

12.   Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

 1)  дремл..щий, (они) гон..тся (друг за другом) 

2)  установл..нный, неуправля..мый 

3)  (они) шепч..тся, маш..щий (крыльями) 

4)  (вы) остан..тесь, встрет..вшись 

5)  насто..нный, леле..мый 

 

13.   Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера ответов. 

 1)  Разговаривать было вроде (НЕ)О ЧЕМ; она молчала, я тоже молчал. 

2)  Одна тайна во всей этой истории так и осталась (НЕ)РАСКРЫТА. 

3)  Вместо исчезнувших слов язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаѐт новые. 

4)  (НЕ)ПОВТОРИМАЯ пора цветения багульника привлекает на Алтай сотни туристов со 

всей страны. 

5)  В тот день я должен был съездить в город по делам, (НЕ)ИМЕЮЩИМ к этой истории 

никакого отношения. 

 

ИЛИ 

Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. 

Запишите номера ответов. 

1)  В партии товара (НЕ)ДОСТАВАЛО несколько упаковок. 



2)  Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами вовсе 

(НЕ)РАССЧИТАНА на то, чтобы еѐ рассматривали сверху. 

3)  Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на 

бушующий океан. 

4)  Художник предпочитал очень (НЕ)ЯРКИЕ, пастельные тона, поэтому на его полотнах 

вы не увидите ничего кричащего, однако картины всѐ равно выглядят выразительно.  

5)  — (НЕ)НАДО об этом думать, – шептала себе она. 

 

14.   Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся СЛИТНО. 

Запишите номера ответов. 

 

1)  (ВО)ВРЕМЯ путешествий мы (ЗА)ЧАСТУЮ бываем восхищены блеском чужеземной 

природы, но она никогда не сможет затмить природу родной земли. 

2)  Далеко (В)ПЕРЕДИ (ПО)ХОДУ поезда показалась зелѐная полоска кустов. 

3)  Как только машина отъехала (ПО)ДАЛЬШЕ, Валя почувствовала, что (В)МИГ исчезла 

еѐ уверенность, на душе стало неспокойно. 

4)  (НЕ)СМОТРЯ на то что отец всегда был настроен (ПОЛ)УШУТЛИВО, он был человек 

отнюдь не легкомысленный. 

5)  ЧТО(БЫ) поправить здоровье, Дымов отправился на Кавказ, (ПО)ЭТОМУ встречу в 

Москве пришлось отложить. 

 

ИЛИ 

Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. 

Запишите номера ответов. 

 1)Л. Н. Толстой увидел в личности Наполеона проявление несвободы, ТАК(КАК) 

подлинная свобода, (ПО)МНЕНИЮ классика, предполагает добровольное подчинение «высшей 

цели». 

2)(НА)РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве И. Е. Репина 

занимает ТАК(ЖЕ) историческая живопись. 

3) (В)ЦЕЛОМ, к этой теме художник периодически возвращался (В)ТЕЧЕНИЕ всей 

жизни. 

4)Медленно, тяжело громыхая, двигался груженный (ДО)ВЕРХУ состав, а (В)ДАЛИ 

тянулся ещѐ один. 

5)Большие радужные капли начали падать (С)КРЫШ, покрытых снегом, (КАК)БУДТО 

полились радостные весенние слѐзы. 

 

ИЛИ 

 

Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС. 

Запишите номера ответов. 

 1)Старый мельник уже ДАВНЫМ(ДАВНО) стал в здешнем краю ЧЕМ(ТО) вроде живой 

легенды. 

2)Тем, кто идѐт (ПО)ЗИМНЕМУ парку, зима всегда кажется КАКИМ(НИБУДЬ) 

неведомым волшебником. 

3)На то, ЧТО(БЫ) только продиктовать тезисы стенографистке, ушло (ПОЛ)ДНЯ. 

4)Ночевать туристы ушли в лес, и ПОЧЕМУ(ТО) не в чистый сухой бор, а на болото, 

(ПО)ВИДИМОМУ считая, что это место для ночлега безопаснее. 

5)Дорогу размыло, (ПО)ЭТОМУ добирались мы к леснику с большим трудом, (ЗА)ТО 

какое удовольствие мы испытали, когда расположились у камина в доме хозяина! 

 

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



 Обстановка комнаты скромная: деревя(1)ая кровать; у окна  — письме(2)ый стол для 

занятий; огромный сундук, обитый кожей и кова(3)ым железом, и удивительный ларчик, 

оклее(4)ый резной костью. 

 

ИЛИ 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Шум прибоя растѐт, осе(1)ий ледя(2)ой ветер вздымает и беше(3)о срывает волны, 

разнося по воздуху брызги и резкий запах моря. 
 

16.   Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1)  Наша компания специализируется на продаже и установке кондиционеров и 

отопительных приборов. 

2)  В гараже хранились не только многочисленные соленья и варенья но и коробки со 

старыми игрушками и одеждой. 

3)  В дверь неожиданно постучали и мы с родителями удивлѐнно переглянулись: никто из 

нас не ждал гостей. 

4)  Комната в углу была тускло освещена не то закоптившейся керосиновой лампой не то 

одинокой свечой в мутном стакане не то слабенькой лампочкой. 

5)  В свободное время Карина читала или гуляла по набережной или занималась своим 

блогом о кулинарии. 

 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Старички (1) сидевшие на веранде (2) принялись обсуждать последние события (3) 

значительно поджимая губы (4) и (5) обменявшись наконец оценками (6) стали пить чай. 
 

18.   Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

 Знаешь ли (1) ночью поэты и астрономы 

вплавь бороздят простор, недоступный глазу… 

Чайки кричат  — а (2) как будто (3) смеются гномы, 

где-то я (4) милый (5) слышала эту фразу. 

Где-то я слышала  — это неважно (6) впрочем, 

что псалмопевцу на плечи садится голубь. 

Мы, как воздушные черви, пространство точим, 

ибо не в силах вырубить в небе прорубь. 

Что же (7) Ты (8) Господи (9) ждѐшь от меня, поэта? 

Что я прибавлю к любови Твоей и славе? 

Ангел могучий  — пловец в океане света, 

Божий посланник  — я большего знать не вправе. 

(Светлана Кекова) 

 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

 Выйдя на улицу, Иван Иваныч завернул в торговое заведение (1) на низком окне (2) 

которого (3) ярко блестели (4) разноцветные ярлыки бутылок. 
 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



 

 К ним (часам) все так привыкли (1) что (2) если бы они пропали (3) как-нибудь чудом со 

стены (4) грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. 

(Булгаков) 

 

21.   Найдите предложения, в которых ДВОЕТОЧИЕ ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1)Природный парк «Бы стринский» находится в центральной части Камчатки в долине 

реки Быстрой, разделяющей Срединный и Козыревский хребты Камчатки, а также включает 

бассейны рек Анавга й, Тиги ль и И ча. (2)Парк объединяет все виды зональной растительности 

Центральной Камчатки: альпийскую тундру, луга, лиственные и хвойные леса, лесотундру. 

(3)Здесь обитает много животных: соболь, лисица, медведь, волк, росомаха, выдра, горностай, 

заяц-беляк, песец, белка. (4)С наступлением весны парк ещѐ больше оживляется, сюда 

прилетают различные птицы: утки, гуси, лебеди, чайки, кулики. (5)В «Быстринском» встречается 

137 видов птиц, в том числе краснокнижные сапсан и беркут. (6)Территория природного парка 

является местом исторически компактного проживания эвенов: в границах парка ведут 

хозяйственную деятельность до 60 традиционных эвенских хозяйств, относящихся к древней 

ительменской культуре. 

 

ИЛИ 

 

Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 (1)Изучение растений и животных в природе  — занятие не из лѐгких. (2)Если учесть, как 

сложна даже самая простая среда, то неудивительно, почему экология развивается так 

постепенно, шаг за шагом отбирая у природы еѐ тайны. (З)Любое существо тысячами невидимых 

нитей связано с живой и неживой природой. (4)Добывая пищу, отыскивая укрытия от врагов и 

непогоды, животные и растения выработали приспособления к самым полярным воздействиям 

природы. (5)У каждого вида  — свой образ жизни, свои особенности, привычки. (6)Но 

экология  — понятие более широкое. (7)Эта наука  — перекрѐсток, где хватает работы биологу и 

врачу, космонавту и математику, философу и социологу, химику и инженеру. (8)Это наука, 

которая учит человека жить в ладу с природой. (9)Ведь тот же самый зверь или какое-нибудь 

растение не могут существовать сами по себе, в отрыве от остального мира. 

ИЛИ 

Найдите предложения, в которых ЗАПЯТАЯ (-ЫЕ) ставится(-ятся) в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 (1)Климат степного Алтая умеренно континентальный, с выраженным контрастом между 

холодными и тѐплыми сезонами. (2)Средняя температура января составляет минус 18 °C. 

(3)Холодный период продолжительный: снег ложится в конце октября и тает в конце марта. 

(4)Зимы малоснежные, местами покров  — не более 8 сантиметров; температура воздуха может 

опускаться ниже –35 °C, оправдывая представления о суровой сибирской зиме. (5)Морозы 

сопровождаются ветрами  — жизнь в степи на несколько дней замирает. (6)Безморозный период 

на равнинах длится 90–130 дней, а лето  — около трѐх месяцев. (7)Кулундинскую степь зовут 

любимицей солнца: лето здесь сухое и жаркое, воздух прогревается до +40 °C. (8)Летний сезон 

полностью опровергает расхожее мнение, будто «в Сибири тепло не бывает». (9)Лето в 

алтайских степях  — это обилие яркого солнца и жарких дней. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
 

(1)Софья Ивановна была одной из тех редких немолодых женщин, рождѐнных для 

семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастии и которые вследствие этого отказа весь 

тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, 



решаются вдруг изливать на некоторых избранных. (2)И запас этот у старых девушек такого рода 

бывает так неистощим, что, несмотря на то что избранных много, ещѐ остаѐтся много любви, 

которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только 

сталкиваются с ними в жизни. 

(3)Есть три рода любви: любовь красивая, любовь самоотверженная и любовь деятельная. 

(4)Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, 

сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих. (5)Про любовь к матери, к 

отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку. 

(6)Любовь красивая заключается в любви к красоте самого чувства и его выражения. 

(7)Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности как об 

обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. (8)Они часто 

переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное 

чувство любви было постоянно возбуждаемо. (9)Для того чтобы поддержать в себе это приятное 

чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому 

предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. 

(10)Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен настолько, насколько он 

возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. 

(11)Второго рода любовь - любовь самоотверженная, она заключается в любви к процессу 

жертвования собой для любимого предмета, при этом не обращается внимание на то, хуже или 

лучше от этих жертв любимому предмету. (12)Люди, любящие так, никогда не верят взаимности. 

(13)Им всѐ равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они 

ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти. (14)Но стать под 

пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви - на это они всегда готовы, ежели только 

встретится случай. 

(15)Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею 

любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам 

опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от 

них. 

(16)Третий род - любовь деятельная, она заключается в стремлении удовлетворять все 

нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. (17)Люди, которые любят так, 

любят на всю жизнь. (18)Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только 

не самодовольно, красиво, но и стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят 

недостаточно. (19)Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти 

дают им возможность удовлетворять ещѐ новые желания. (20)Они ищут взаимности, охотно даже 

обманывая себя, верят в неѐ и счастливы, если имеют еѐ; но любят всѐ так же и не только желают 

счастия для любимого предмета, но всеми моральными и материальными, большими и мелкими 

средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его... 

(21)И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре светилась 

в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны. 

(22)Только годы спустя я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришѐл в 

голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем 

обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью 

Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его 

тѐтке есть тоже хорошие качества. (По Л. Н. Толстому*) 

 

* Лев Николаевич Толстой (1828–1910)  — один из величайших русских писателей и 

мыслителей. 

 

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

1)  Дмитрий почему-то страстно полюбил Софью Ивановну. 

2)  Любовь самоотверженная заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все 

желания любимого человека. 



3)  Запас любви у девушек такого рода, как Софья Ивановна, был настолько неистощим, 

что она была готова изливать это чувство на всех окружающих людей, добрых и злых. 

4)  Любовь деятельная заключается в жертвовании собой и не предполагает взаимности. 

5)  Те, кто испытывает любовь красивую, склонны постоянно менять предметы своего 

обожания. 

 

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

 1)  Предложение 5 поясняет, раскрывает содержание предложения 4. 

2)  В предложениях 6−9 содержится повествование. 

3)  В предложениях 11−14 представлено рассуждение. 

4)  Предложение 17 противопоставлено по содержанию предложению 16. 

5)  В предложении 19 представлено описание. 

 

24.   Из предложений 11-15 выпишите слово со значением «требовательные, строгие». 

 

25.   Среди предложений 4−9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью указательного местоимения, лексического повтора и форм слов. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

 

26.   «Автор широко использует книжную лексику («неистощим», «изящных», 

«самоотверженная») и такой троп, как (А)_________ («запас любви… изливать» в предложении 

1). Чтобы не потерялась основная мысль текста, писатель прибегает к такому приѐму, как 

(Б)_________ («любят» в предложениях 18 и 19), и такому синтаксическому средству, как 

(В)_________ («кроме того» и «странно сказать» в предложении 15). 

А ещѐ одно синтаксическое средство  — (Г)_________ («хранился, рос и креп» в 

предложении 1, «все нужды, все желания, прихоти, даже пороки» в предложении 16)  — 

помогает автору быть более точным в выражении мыслей». 

 Список терминов: 

1)  риторический вопрос 

2)  вводные конструкции 

3)  фразеологизм 

4)  литота 

5)  метафора 

6)  лексический повтор 

7)  эпитет 

8)  разговорная и просторечная лексика 

9)  ряды однородных членов предложения 

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

A Б В Г 

        

27.   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 важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. 

Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.Сформулируйте позицию 

автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своѐ отношение к позиции автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объѐм сочинения  — не менее 150 слов.Работа, написанная без опоры на прочитанный 

текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 

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

работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 

ОТВЕТЫ 
Номер задания Пример 1 Пример 2 Пример 3 

1 так   

2 24   

3 1234   

4 145   

5 хищническая   

6 преследовало холодный  

7 красивее   

8 64258   

9 12   

10 14   

11 145   

12 23   

13 125   

14 345 135 14 

15 124 23  

16 23   

17 123456   

18 145689   

19 1   

20 124   

21 234 167 47 

22 35   

23 13   

24 взыскательны   

25 9   

26 5629   

27 Примерный круг 
проблем 

Авторская позиция  

 1. Проблема любви. 

(Как человек любит?) 

 

 

2. Проблема 

одиночества. 

(Почему некоторые 

люди остаются 
одинокими?) 

 

3. Проблема 

1. Любовь бывает 

разная: красивая, 

деятельная, 

самоотверженная. 

2. К сожалению, 

судьба 

распоряжается 

порой так, что 

человек остаѐтся 

одиноким. 

3. Женщина 

рождена для 

счастливой 

 



создания семьи. 

(Почему не всем 

удаѐтся создать 
счастливую семью?) 

 

 

 

4. Проблема 

жертвенности. 

(Нужно ли для 

других жертвовать 

собой?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проблема 

безответной любви. 

(Почему не всегда 

любовь бывает 
взаимной?) 

 

семейной жизни, но 

судьба порой 

распоряжается 

иначе: люди 

остаются 

одинокими. 

4. Иногда человек 

упивается своей 

жертвенностью и 

буквально мучает 

окружающих своим 

желанием 

пожертвовать собой 

ради них. Нельзя 

быть навязчивым в 

своей готовности 

служить другим. 

5. Порой 

невозможно 

объяснить, почему 

человек не всегда 

может ответить 

взаимностью на 

любовь другого 

человека, почему 

выбирает объектом 

своей любви 

совершенно, 

казалось бы, 

неподходящего 
человека. 

 

 

Критерии оценивания  

1. Продолжительность промежуточной аттестации по русскому языку.  На выполнение 
экзаменационной работы отводится 3,30 часа (210 минут).   

2. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом   

№ заданий. Количество баллов. 

1-7  

9-15  

17-25 

По 1 баллу. 

8  От 0 до 5 баллов.  

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла:  

допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две ошибки; 2 балла: верно 

указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: 

полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или 

еѐ отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 



16  От 0 до 2 баллов.  

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

отсутствуют другие цифры.  

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

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа.  

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

26  От 0 до 4 баллов.  

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

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу 

(4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена одна ошибка; 2 балла:  

допущено две ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 

баллов: полностью неверный ответ, то есть неверная последовательность 

цифр или еѐ отсутствие) 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

ИТОГО:   34 балла 

Критерии оценивания ответа на задание 27 

I К1 Содержание сочинения 1 

 Формулировка проблем исходного текста  

 Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) сформулирована верно. Фактических ошибок, 

связанных  с  пониманием  и формулировкой проблемы, нет  

1 

Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована 

неверно. 
*  Если  экзаменуемый  не  сформулировал  или сформулировал неверно (в 

той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем 

исходного текста, то такая работа по  

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 
0 

  

 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерамииллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет.  
6 



 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет.  

5 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст.  Экзаменуемый привѐл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Указана, но не 

проанализирована смысловая связь между 4 

 



 примерами-иллюстрациями. 
Дано пояснение к 2 приведѐнным примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Пояснения  к примерам-иллюстрациям не даны.Указана и 

проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет  

 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. Указана, но не 

проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет  

ИЛИ  
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 3 



прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны.Проанализирована, 

но не указана (или указана неверно) смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. Указана, но не 

проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы.  

Пояснений к примерам-иллюстрациям нет. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет  

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведѐн 1 пример-иллюстрация из прочитанного 

текста, важный для понимания сформулированной проблемы.  

Дано пояснение к примеру-иллюстрации. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет  

2 



 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. Приведѐн 1 пример-иллюстрация из прочитанного 

текста, важный для понимания сформулированной проблемы.  

Пояснений к примеру-иллюстрации нет.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет  

1 

 

 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст.  

ИЛИ  

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания сформулированной проблемы, не приведены.  

ИЛИ  

В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), 
связанные с пониманием исходного текста.  

ИЛИ  

Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым 

проблема.  

ИЛИ  

Вместо комментария дан простой пересказ текста. ИЛИ  

Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 
0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста  

 

Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме 

исходного текста сформулирована верно.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет  
1 

 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована.  

0 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.  

 

Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора 

исходного текста сформулировано и обосновано  
1 

 

Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора 

исходного текста не сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ  

Формулировка и обоснование отношения (согласие или несогласие с 

автором текста) к позиции автора исходного текста не соответствуют 

сформулированной проблеме. ИЛИ  

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен/не согласен с автором»)  

0 

II Речевое оформление сочинения  



К5 

Смысловая  цельность,  речевая  связность  и последовательность 

изложения  

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Логические ошибки отсутствуют  
2 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Допущена 1 логическая ошибка.  

ИЛИ  

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. Логических ошибок нет ИЛИ  

1 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. Допущена 1 логическая ошибка.  

 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Нарушений абзацного членения нет. Допущено 2 и более логических 

ошибки. ИЛИ 
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения текста. 

Логических ошибок нет.  

ИЛИ 
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения  текста. 

Допущено 2 и более логических ошибки 

0 

К 6 Точность и выразительность речи  

 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи.  

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в 

случае, если высший балл получен по критерию К10 
2 

 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, Но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи  

ИЛИ 
работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием грамматического 

строя речи,  

но есть нарушения точности выражения мысли  
1 

 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи  
0 

III Грамотность  

К 7 Соблюдение орфографических норм  



 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка)  

3 

 Допущены одна-две ошибки  2 

 Допущено три-четыре ошибки  1 

 Допущено пять и более ошибок  0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка)  3 

 Допущено одна–три ошибки  2 

 Допущено четыре-пять ошибок  1 

 Допущено шесть и более ошибок  0 

К 9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет  2 

 Допущено одна-две ошибки  1 

 Допущено три и более ошибок  0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки  2 

 Допущено две-три ошибки  1 

 Допущено четыре и более ошибок  0 

К11 Соблюдение этических норм 1 

 Этические ошибки в работе отсутствуют  0 

 Допущены этические ошибки (одна и более)   

К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале  

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют  1 

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

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  (К1–К12)  25 

 Всего за работу – 59 баллов Критерии выставления оценок:  

0-23   24-48  49-56  57-59  

«2»   «3»  «4»  «5»  
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