
 



 

Пояснительная записка. 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 
- Основной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ №6г.Лениногорска» 

- Учебного плана МБОУ «СОШ №6г. Лениногорска» 

- Примерной программы по русскому языку 10-11 класс (базовый уровень) 

- Годового календарного учебного графика 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по русскому языку. 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения ООП 

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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

- оинству 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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 освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров 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; 

- развернуто, 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: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о нем в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 



 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 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). 
 

Содержание предмета «Русский язык» 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-

деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы, конспект, рецензия, выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, 

статья,интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 



публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 
  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

1. 

 

Язык как система. Формы существования русского национального языка. 

(Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

1 

 

2. Активные процессы в русском языке на современном этапе.    1 

3. Взаимообогащение   языков   как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

1 

4. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Комплексный анализ текста. 

1 

5. Историческое  развитие  русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 1 

6. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-9 классах». 1 

7. Анализ контрольного диктанта. Активные процессы в современном русском 

языке. 

1 

8. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов.   

1 

9. Р/Р. Обучение написанию сочинения по типу рассуждения. 1 

10. Р/Р. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

1 

Речь. Речевое общение. 

11. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

1 

12. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
1 

13. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
1 



14. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический). 

1 

15. Основные жанры научного стиля (доклад, аннотация, статья выписки,реферат 

тезисы,конспект, рецензия) 
1 

16. Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья,интервью).  1 

17. Основные жанры официально-делового стиля (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стиля.  

1 

18. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 1 

19. Текст. Признаки текста. 1 

20. Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Правописание 

морфем. Разделы русской орфографии и основные принципы написания.  

Слитные ,дефисные и раздельные написания; Употребление  прописных  и 

строчных букв Разделы русской орфографии и основные принципы написания. 

Правила переноса слова. Правила графического сокращения слова. 

1 

21.   Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

1 

22 Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний  согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм.Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и  отчеств. Нормы ударения в 

современном русском языке. Допустимые варианты произношения  и  ударения. 

1 

23. Р/Р. Изложение по тексту В.Закруткина «Случай на дамбе» 1 

24.   Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим  значением  – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и  стилистических 

свойств. Толковые словари. Лексика, заимствованная русским языком из других 

языков, особенности ее освоения. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Многозначные слова и их употребление. 

1 

25 Формы существования русского национального языка (литературный  язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии 

со сферами  и  ситуациями речевого общения. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Язык художественной литературы  и его отличия 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи:  образность, широкое использование изобразительно-

выразительных  средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

1 

26. Прямое и переносное   значение слов. Метафора, эпитет, олицетворение. 

Русская фразеология. Стилистические фигуры речи (антитеза, оксюморон и др.) 

Синонимия в системе русского языка. 

1 



 

 

  

    

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Язык.  Общие сведения о языке.Основные разделы науки о языке                         5 ч. 

1. Язык как система. Основные уровни языка.  Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

1 

2. Язык и общество. Язык и культура.Язык и история народа. 1 

3. Русский язык вРоссийской Федерации и в современноммире: в   международном   

общении, вмежнациональном общении.  

1 

4. Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды   языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические нормы русского 

литературного языка. 

1 

5. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-10 классах» 1 

Речь. Речевое общение.    23 ч. 

27. Р/Р. Практическая работа. Анализ средств выразительности русской речи в 

авторских текстах. 

1 

28. Морфемика и словообразование. Способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Отличие структуры русского слова от структуры 

слов татарского языка 

 

29 

 

Р/Р. Сочинение-рассуждение по заданному тексту. 1 

30. Трудные вопросы правописания -Н- и  -НН- в разных частях речи. 1 

31. Правописание НЕ- и НИ- с разными частями речи. Различение частиц НЕ и НИ. 1 

32. Правописание наречий Правописание глаголов. Правописание причастий 1 

33. Контрольный диктант по теме «Обобщающее повторение морфологии» 1 

Культура речи 

34. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи Языковая 

норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

1 

35. Итоговый контрольный диктант за курс 10 класса. 1 



6. Анализ контрольного диктанта. Речевое общение как форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

1 

7. Виды  речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

1 

8. Монологическая   и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 

идиалогической речи.   

1 

9. Р/Р. Сочинение-рассуждения по прочитанному тексту. 1 

10. Анализ сочинения. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний   различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

1 

11. Разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русскогоязыка. 

1 

12 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка 

1 

13. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Совершенствование культуры  разговорной  речи. 

1 

14. Сфера употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля.. 

1 

15. Сфера употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для 

публицистического стиля. 

1 

 

16. Сфера употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для 

официально – делового  стиля. 

1 

17 Основные жанры официально-делового   стиля. Форма  и  структура делового

 документа. 

1 

18. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме.Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной сферах общения. 

1 

19. Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

1 

20. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных стилей и 

жанров. 

1 

21. Р/Р. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

1 

22. Р/Р. Сочинение-рассуждения по прочитанному тексту. 1 

23. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

1 

24. Р/Р Изложение художественного стиля. 1 

Культура речи                                                                                                                        6 ч. 

25. Культура научного общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в  научной и публицистической сфере общения. 

1 

26. Культура официально-деловой речи. Особенности речевого этикета в 1 



официально-деловой сфере общения 

27. Культура разговорной речи. Культура делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в разговорной сфере общения 

1 

28.  Контрольный диктант за 1 полугодие. 1 

 

29. Анализ контрольного диктанта. Культура публичной речи. Публичное   

выступление: выбор темы, определение цели и поиск материала. Особенности 

речевого этикета в публицистической сфере общения. 

1 

30. Тестирование в формате ЕГЭ. 1 

31. Анализ тестирования. Композиция публичного выступления.  

32. Р/Р Сочинение  по тексту  публицистического стиля   1 

33. Анализ изложения. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

1 

34. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Морфология и орфография. 

35. Совершенствование орфографических умений и навыков.Анализ тестирования. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

1 

36. Части речи. Морфологический разбор слов разных частей речи. 1 

Обобщение и повторение синтаксиса и пунктуации.                                                      21 ч. 

37. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 1 

38. Грамматические нормы. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления, примыкания. 

1 

39. Грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и 

сказуемого.  Некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. 

1 

40. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации и система правил. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. 

1 

41. Простое предложение. Простое неосложнённое предложение. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

1 

42. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. 

1 

43. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения, приложения.  

1 

44.  Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. Синонимика простых предложений с обособленными 

определениями, с придаточными определительными. 

1 



45. Обособление одиночных и распространённых приложений. Дефис в 

приложениях. 

1 

46. Обособленные и необособленные обстоятельства. Правильное построение 

предложений с обособленными членами. 

1 

47. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. 1 

48. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при 

обращении. 

1 

49. Пунктуация при обращении. Слова-предложения и выделение междометий в 

речи. 

1 

50. Контрольный диктант по теме «Простое предложение». 1 

51. Анализ контрольного диктанта. Сложное предложение. Виды сложных 

предложений. 

1 

52. Пунктуация в сложносочинённом предложении.  Пунктуация в предложениях с 

союзом И. 

1 

53. Сложное предложение. Основные группы сложноподчинённых предложений. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

1 

54. СПП с придаточными изъяснительными и определительными. 1 

55. СПП с придаточными обстоятельственными. 1 

56.  Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 1 

57. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Правильное построение 

предложений с придаточными частями. 

1 

58. Тестирование в формате ЕГЭ. 1 

59. Анализ тестирования. Бессоюзное сложное предложение.Знаки препинания в 

БСП. 

1 

60. Р/Р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 1 

61. Анализ сочинения-рассуждения. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

1 

62. Итоговый контрольный диктант за год. 1 



Текст. Признаки текста.                                                                                                       4 ч.                  

63. Анализ итогового контрольного диктанта. Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной   задачи и характера 

текста.  

1 

64. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

1 

65. Лингвистическийанализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

1 

66. Р/Р Изложение публицистического стиля. 1 

Повторениеи обобщение изученного за курс 11 класса.                                               2 ч. 

67. Повторение морфологии и орфографии. Повторение словообразования и 

орфографии. 

1 

68. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по русскому языку (10-11 класс). 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися Учреждения по русскому языку являются: Устный ответ (сообщение, ответ на 

учебный вопрос, теоретический опрос); контрольный словарный диктант; контрольный диктант; комбинированная контрольная работа (состоит из 

диктанта и дополнительного задания); сочинение; изложение; обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера); 

диагностическая тестовая работа; проект; презентация; дифференцированный зачет 

Критерии оценивания:Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

-полноту и правильность ответа, 

-степень осознанности, понимания изученного, 

-языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 

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. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответа 

на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 



Контрольный словарный диктант: 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 10- 11 классов – 40-50. 

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

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

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

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 

«1». 

Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивает выявление прочности ранее приобретенных навыков. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для 

контрольных диктантов подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 

чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов включаются только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в в 9 -11 классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 8-11 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса 10-11 – 180-190 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До 

конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не 

включены в школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; в передаче авторской пунктуации. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 



Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

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

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Комбинированная контрольная работа: 

В комбинированной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. Дополнительные задания оцениваются по бальной системе. При оценке выполнения 

дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил 100-90% заданий. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно 89-70%. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено 69-50% 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий (менее 50%) 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 



Комбинированная контрольная работа оценивается одной отметкой, которая высчитывается следующим образом: 

Оценка за диктант выставляется в соответствии с нормами. Оценка за грамматическое задание выставляется c учетом уровневых дескрипторов оценок 

за каждое задание отдельно. Все баллы суммируются, и выставляется оценка, соответствующая критериям оценивания и проценту выполнения: 

высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий, повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий, базовый уровень 

(Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий, низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий. 

За работу выставляется одна оценка, соответствующая среднему баллу: 5/5 – оценка «5», 4/5 или 5/4 – оценка «5», 4/4, 4/3, 3/4 - оценка 4; 3/3 – оценка 

«3». При одной неудовлетворительной оценке из двух возможных работа считается невыполненной. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

обучающихся. Сочинения и изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 9-11 классах - 350-450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в в 9-11 классах - 3-4 стр. К указанному объему сочинений нужно 

относиться как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются отметками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словарного и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенных в разделе «Оценка диктантов». 



Обучающие работы: 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности ученика; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и 

домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные 

работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Диагностическая тестовая работа: 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

2.Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся Учреждения по родному языку. 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и 

правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 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. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 



ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответа 

на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 

Диктант 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 50-60 слов, для 6 класса – 60-70 слов, для 7 класса 70-80 слов, для 8 класса- 90-110слов, для 9 класса – 

110-125 слов, для 10-11 класса 125-140 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 10-11 класса -35-50 слов. 

Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивает выявление прочности ранее приобретенных навыков. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями.Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как 

правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов включаются только те изученные орфограммы, 

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

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 9 -11 классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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



3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 

негрубой грамматической ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трех орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено 

более 4 грамматических ошибок. В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 



Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся: описка 

(искажение звукобуквенного состава слова); ошибка на правило, не изучаемое 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). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило, а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - 

это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. 

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как самостоятельная. Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«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. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая 

или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

 



«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 отз 

аявленной 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. 

Допускаются: 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 3 
орфографические + 5 



 6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. Допускаются: 

 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. 

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. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. 

О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной 

речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник 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 можно считать: 

- 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. 

Фактические 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. 

Логические ошибки: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-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. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

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; неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно 

в авторской речи; употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; нарушение видовременной соотнесенности глагольных 

форм; стилистически неоправданное повторение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

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 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя 

воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи. 

Синтаксические: 

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

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, 

- отрыв придаточного от определяемого слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки. 

Оценка обучающих работ: 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 



допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Спецификация входной контрольной работы 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Пояснительная записка 

 

Назначение входной контрольной работы. 

Входной контроль по дисциплине «Русский язык» составлен на основе рабочей программы по дисциплине. Входной контроль осуществляется с 

целью выяснения уровня подготовленности учащихся к восприятию учебного материала по дисциплине «Русский язык». 

Входной контроль поможет выявить уровень подготовки учащихся, остаточные знания по 7 разделам рабочей программы: Фонетика и орфоэпия, 

Лексика и фразеология, Морфемика и словообразование, Морфология, Орфография, Синтаксис, Пунктуация, а также контроль поможет вскрыть те 

проблемы, на которые стоит обратить внимание в процессе обучения дисциплине. Поэтому в тестовые задания включены вопросы, отражающие 

содержание данных тем. 

 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Для предварительной оценки знаний и умений используется два варианта тестов, состоящих из 21 вопроса для каждого варианта. На выполнение 

теста отводится 45 минут. Учащиеся не могут использовать дополнительную литературу и другие источники информации. Результаты тестирования 

должны быть проверены, и ответы прокомментированы, проведен анализ типичных ошибок. 

 

Критерии оценок работ учащихся: 

Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (21). Выполнение каждого задания оценивается в один балл. 

Количество баллов за выполнение заданий суммируется. 

 
«2» «3» «4» «5» 

1-10 11 – 14 15-18 19-21 

 

Кодификатор к тесту по дисциплине «Русский язык» 
 

№ вопроса Тема КЭС КПУ 

1 Фонетика и орфоэпия 1.1 1.1 

2 Фонетика и орфоэпия 1.2 1.1 



3 Фонетика и орфоэпия 1.2 1.3 

4 
Морфемика и 
словообразование 

3.2 1.1 

5 
Морфемика и 
словообразование 

3.3 1.1 

6 
Морфемика и 
словообразование 

3.4 1.1 

7 Лексика и фразеология 2.1 1.1, 3.2 

8 Лексика и фразеология 2.2 1.1, 3.2 

9 Лексика и фразеология 2.2 1.1, 3.2 

10 Морфология 4.1 1.1 

11 Морфология 4.1 1.1 

12 Морфология 4.2 1.1 

13 Орфография 6.5 1.1 

14 Орфография 6.6 1.1 

15 Орфография 6.3 1.1 

16 Синтаксис 5.1 1.1 

17 Синтаксис 5.2 1.1 

18 Синтаксис 5.7 1.1, 3.3 

19 Пунктуация 7.12 1.1, 3.3 

20 Пунктуация 7.7 1.1, 3.3 

21 Пунктуация 7.13 1.1, 3.3 
 

Контрольно-измерительные материалы  
Входная контрольная работа по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Вариант № 1 
Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на 
вопросы по порядку. Если не удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. Если останется время, вернетесь к пропущенным 
вопросам. 
К каждому вопросу предлагается _4   варианта ответов, из которых только один верный. 
1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? А) ёлка, празднуют, воробей, взял. 
Б) опускается, пришёл, сбить, июнь 
B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 
Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 
2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 
A) смотрить, сбил, шил 
Б) искра, громко, бежать 
В) наглая, молотьба, грозил 
Г) бежать, мечтал, жил 
3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 
A) километр, начал, агентство 
Б каталог, свёкла, фарфор 



В) красивее, красива, цыган 
Г) намерение, процент, ярмарка 
4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет 
Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 
B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить 
Г) ссыпать, сдавать, давать, давал 
5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов? 
А) мыть, промыть, промывать, промывка 
Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 
В) след, последовать, последовательный, следовать 
Г) диво, дивить, удивить, удивительный 
6. Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- одиночка 

А) одиноко 
Б) одиночество 
В) одинокий. 
Г) одиночный 
7. Значение какого слова определено неверно? 
A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 
Б) торец- боковая сторона дома 
B) уникальный- единственный в своём роде 
Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 
8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 
А) рутина- новаторство 
Б) отрицание- утверждение 
В) мудрый- глупый 
Г) абстрактный- секретный 
9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость» 
А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 
Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 
B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 
Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 
10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 
А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 
Б) красный, тройка, больной, тюль 
В) ночь, тройка, былина, бег 
Г) старина, три, ванная, быль 
11. В каком ряду все слова- причастия? 
А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг 
Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив 
В) пёс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 
Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 
12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 
А) как, ли, или, едва, как будто 



Б) зато, когда, хотя, несмотря на 
В) зато, либо, однако же, но 
Г) однако, не то…не то, тоже, если 
13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»? 
А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 
Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 
В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рённый 
Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 

 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь» 
A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 
Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 
B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 
Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 
15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 
А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 
Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 
В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый 
Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок 
16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ? 
А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 
Б) путём замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 
В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча 
Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 
17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 
А) Погода на улице была не из приятных. 
Б) Большинство людей молчало. 
В) На рассвете был туман 
Г) Начинает шуметь редкий тёплый дождь 
18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 
А) Пусть для вас сияет солнце. 
Б) В третий раз обратился он к морю. 
В) Отпусти меня родная на простор широкий. 
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 
19. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) 
как та цель (5) к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова 
А) 1,4,5 Б) 1,2,3,5 В) 1,2,3,4,5 Г) 2,3,4 
20. На месте каких цифр должны быть запятые? 
В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) изготовленные студентами (4) модели самолётов. 
А)1,2,3,4 Б) 1,2 В) 1,3,4 Г) 1,2 
21. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем говорила (5) и кому униженно кланялась моя мать. 



А)1,2,3,4,5 Б) 1,3,4 В) 1,2,3,4 Г) 2,3,4 
 

Входная контрольная работа по дисциплине «Русский язык» 10 класс 
Вариант № 2 

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на 
вопросы по порядку. Если не удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. Если останется время, вернетесь к пропущенным 
вопросам. 
К каждому вопросу предлагается _4   варианта ответов, из которых только один верный. 
1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем букв? 
А) сбросил, съехавший, солнце 
Б) повозка, вьюга, молодёжный 
B) чудесный, сдобное, шить 
Г) бежать, скакать, молотьба 
2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие? 
A) узкая, полоска, липкая, ночь 
Б) бумага, хлеб, бедствие, злая 
В) шалаш, объект, прочь, ёжик 
Г) шить, косить, съезд, шик 
3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог? 
A) осталось, языковая (колбаса) 
Б) алфавит, инструмент, предложить 
В) формировать, издавна, инструмент 
Г) двоюродный, каучук, свободнее 
4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
A) подписать, описать, отписать, сжал 
Б) городить, отгородить, перегородка, огородил 
B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжёг 
Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю 
5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов? 
А) масло, масляный, маслянистый, маслянистость 
Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость 
В) серебро, серебрить, серебриться 
Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный 
6. Укажите, какое слово образовано приставочно - суффиксальным способом? 

А) назавтра 
Б) досуха 

В) немного 

Г) набок 

7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно? 

A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо 
Б) высокий - большой по протяжённости снизу вверх; превышающий среднюю норму 

B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооружениях) 

Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса 



8. Какие пары слов не являются антонимами? 

А) угрюмый - весёлый 

Б) гигант - кролик 

В) робкий - смелый 

Г) скромный - хитрый 

9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы. 

А) гигант- колосс, жажда- увлечение 

Б) благородный - спокойный, одарённый - талантливый 

B) ликовать-торжествовать, форсировать- свергать 

Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент 

10. В каком ряду все слова являются числительными? 

А) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое 

Б) семёрка, обоих, две седьмых, шестой 

В) пятерых, втрое, тридцать один, пятёрка 

Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое 

11. В каком ряду все слова- причастия? 

А) измучив, страдающий, заснувший, молотый Б) зависимый, развеянный, построив, раскаявшийся В) увидев, зависимый, построенный, разбитый 

Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий, выкрашен 

12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы? 

А) как….,так и, а, как будто, и 

Б) чтобы, если, словно, когда 

В) что, хотя, зато, не то… не то 

Г) если, раз, пока, и 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»? 

А) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

Б) камыш….вый, подж…г дома, врач…м, пыльц….й 

В) парч…вый, увлеч…нный, врач…м, улиц…й 

Г) свинц…вый, одеж…нка, сбереж….нный, взбеш….нный 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы» 

A) под…тожить, раз…грать, до…сторический, без…мянный 
Б) небез….нтересный, пред…дыдущий, меж…здательский, сан…нспектор 

B) свер…зысканный, пед….нститут, спорт….нвентарь, трех…мпульсный 

Г) без…нициативный, с…грать, под…скать, вз…скание 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»? 

А) береч…ся, блеснёш…, неуклюж…., нет пастбищ…. 

Б) достич…, защитиш…ся, хорош…., настеж…. 

В) испеч…, чествуеш…, пахуч…., наотмаш…. Г) моч…, волнуеш….ся, проч…., доч… 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ? 

А) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней 

Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта 



В) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы города 

Г) возможность учиться, что-нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 

А) Собравшиеся обсуждали повестку дня 

Б) Ночь была свежа. 

В) Мы продолжали идти молча. 

Г) Ночь казалась мне удивительной. 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 

А) Пусть для вас сияет солнце. 
Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 

Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания? 

Я присел под лиственницей(1) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока дымок тихо вился надо мною(4) отгоняя больших лесных комаров (5) 

меня совершенно незаметно охватила дремота. 

А) 1,2,3,4,5 - запятые 

Б) 1,2,4,5- запятые 

В) 1,2,3,5- запятые 

Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 

С вёсел капали голубые капли (1) и (2)когда они падали в море (3) на месте их падения (4) вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. 

А)1,2,3,4 Б) 2,3,4 В) 1,2,3 Г) 1,3 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Во всём(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжившее (3) какое-то сухое тление (4) и все вещи источают тот странный 

запах (5) который дают цветы (6) высушенные временем до того(7) что (8) когда коснёшься их (9) они рассыпаются серой пылью. 

А)1,2,4,5,6,7,9 Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 В) 1,2,5,7 Г) 1,2,3,4,5,6,7,9 

 

Ответы к входной контрольной работе 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

 

Вариант №1 

№ вопроса 
Правильные 

ответы 

1 3 

2 3 

3 3 



4 3 

5 3 

6 3 

7 4 

8 4 

9 3 

10 3 

11 4 

12 3 

13 4 

14 2 

15 3 

16 4 

17 1 

18 3 

19 3 

20 2 

21 3 
 

Ответы к входной контрольной работе 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

 

Вариант №2 

№ вопроса 
Правильные 

ответы 

1 4 

2 4 

3 2 

4 4 

5 4 

6 2 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 



12 2 

13 2 

14 4 
15 4 

16 3 

17 2 

18 3 

19 1 

20 3 

21 2 
 

 

Контрольная работа (итоговая), русский язык, 10 класс, базовый уровень 

Вариант № 1 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить ПАМЯТЛИВЫЙ? 

1. Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 
2. Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3. До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 



1.пара чулок 

2.более теплее 

3. попробуем 

4.у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1. Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 
2. Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании 

сочинения. 

3. Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым 

человеком. 

4. Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..заветно, не..гибаемый 
2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 
4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 

буква Н? 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – интерес к 

классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 

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

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.о полын…, в аудитори… 

2.при жизн…, о подруг… 

3.отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 

 

3.по алле…, в парк… 

4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1.присво..шь, незыбл..мый 

2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 

4.поразмысл..шь, постел..нный 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 

2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1. Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном тексте 

могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

2. Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 

3. Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые 

годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной народности 

музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

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

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

должны стоять запятые? 

Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) вероятно(4) будет 

принято позже 

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

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

расставлены.) 

1. Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 
2. Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 



3. Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми 

побегами. 

4. Волк меняет шерсть да не повадки. 



15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

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

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1) .... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна 
Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не 

только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял 

процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических 

рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов аргументированные выводы. 

(4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину никаких доказательств. 

(5)Когда же палеонтология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 

1892 году на Яве французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - 

питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке 

мнение, что родиной человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 

3) публицистический стиль; описание 

4) публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 

1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте 

знаки препинания. 

Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных деревьев и 

медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь 

летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на праздничный 

концерт. 

Вариант № 2 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) Агент 2) цЕмент 3) обеспечЕние 4) звонИт 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 
2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 

4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более холодный приём 
2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 
4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия 

его на человека. 

2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..шумный, бе..звучный 
2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 

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

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся 
были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал 

в заколдова(4)ое царство. 



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



7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

1) бл..стательный, подп...реть 
2) вн...мание, выт..раться 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) о полын…, в санатори… 
2) при жизн…, о подруг… 

3) соч..тание, нач..нающий 
4) оп…раться, зам...реть 

 

3) по алле…, в парк… 

4) у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 
2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 
4) дремл...щий старик; снега 

 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 
2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 

4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 
2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 

3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за ней 

по базару эту корзину. 

4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных 

(4)дубовой клёпкой и сандалом. 

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

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) 

почти всегда исходят из сердца. 

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

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 

2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 

4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли 

могли предполагать такой исход. 

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

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда 

Дарта. (2)Дарту удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых 

черепов. (3)Среди находок обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для 

человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. (4)Обладатель другого черепа 



(трёх-четырёхлетний ребёнок) имел большой мозг, каким не могла похвастаться ни одна 

из человекообразных обезьян, и похожие на человеческие зубы. (5) … судя по костям, он 

ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа 

австралопитеком африканским и заявил, что считает его промежуточным звеном между 

обезьяной и человеком. (7)Это был переворот в антропологии. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) публицистический стиль; описание 

2) художественный; повествование 

3) научный стиль; повествование с элементами описания 

4) публицистический стиль; рассуждение 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 

1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 
18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте 
знаки препинания.Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо 

устроит..ся под белоствольной берё..кой и долго рассматривать золотые краски 

окрес..ного леса л..ловый краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных чащах леса 

можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и спокойно. 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 1 4 1 

2 3 2 1 

3 2 3 1 

4 2 3 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 



19 Как хорош лес 

осенью! Жёлтые, 

оранжевые, багровые 

листья тихо падают с 

чёрных деревьев и 

медленно опускаются 

на холодную землю. В 

аллеях сада стало 

пусто, бесшумно. А 

ведь здесь летом было 

так радостно, 

чудесно! Из 

окрестных парков 

слетались сюда птицы 

на праздничный 

концерт. 

Ранней осенью лес похож 

на терем расписной. 

Хорошо устроиться под 

белоствольной берёзкой и 

долго рассматривать 

золотые краски окрестного 

леса, лиловый краешек 

неба. Тихо, уютно здесь. В 

необъятных чащах леса 

можно укрыться от 

осеннего ветра. На душе 

легко и спокойно. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

 

0 баллов – 4 и более ошибок 

 
Всего 20 баллов 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 



7 – 12 3 

0 – 6 2 
 

 

 


