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В  программу «Русский язык»   интегрирован   курс „Русский родной язык“( текст, 

выделенный курсивом с полужирным начертанием), что обеспечивает реализацию 

конституционных прав школьников на изучение русского языка как государственного, 

так и родного из числа языков народов России. 

Содержание  предмета „Русский родной язык“ не дублирует основной курс языка и носит 

преимущественно «практико-ориентированный характер». 

 

Общее количество часов на изучение учебного предмета русский язык 

 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета русский язык 10-11 класс 

 

1.1. Планируемые личностные результаты  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край (Оренбургская 

область, п. Саракташ), свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности 

 готовность к служению Отечеству, его защите 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

 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 

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

творчества, спорта, общественных отношений 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

Класс Количество в год В неделю 

10 класс 34 ч 1 ч. 

11 класс 34ч 1ч. 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты  

1.2.1. Регулятивные УУД 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

 Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

 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 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 Выпускник научится: 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали 

 намечать стратегию нравственного поведения, тактику конкретных действий, 

анализировать ту или иную ситуацию 

 нравственной регуляции поведения на основе моральной оценки, с учетом 

моральных принципов, норм и идеалов 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

 Выпускник научится: 

 оперировать понятием «социальный институт», описывать признаки,виды, 

функции социальных институтов 

 определять стратегию поведения в различных социальных институтах согласно 
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закреплённым нормам права и другим социальным нормам 

 использовать определённый набор целесообразно ориентированных стандартов 

поведения в определенных ситуациях 

1.2.2. Познавательные УУД 

 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

 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 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

 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 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

 Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

 Выпускник научится: 

 поиску, систематизации и конкретизации большого объема информации для 

решения конкретных практических задач 

 использовать цифровые технологии в собственном обучении 

 использовать разнообразные инструменты коммуникаций и сетей для доступа к 

информации 

 строить проектную и исследовательскую деятельность с помощью ИКТ 

 этике работы в информационно-коммуникационном пространстве, соблюдению 

правовых норм и норм информационной безопасности  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

 Выпускник научится: 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
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 способам самоконтроля, самоанализа, самооценки, а также оценки и анализа своей 

информационной деятельности и её результатов 

 

1.2.3. Коммуникативные УУД 

 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

 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 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

 Выпускник научится: 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 грамотно и понятно излагать свои мыслей собеседнику, а также грамотно вести 

диалог 

 

1.3. Планируемые предметные результаты 

1.3.1. Планируемые предметные результаты 10 класс 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

 направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 
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характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 
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 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

 конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
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 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

 

1.3.2. Планируемые предметные результаты 11 класс 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

 направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 
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 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

 конструкций; 
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 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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 
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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). 

 

 Темы проектно-исследовательских работ по русскому языку 

 

10 класс 

 

SMS как современный эпистолярный жанр 

Виды синонимов. 

Деловой русский язык 

Деловые бумаги в школе. 

Забытая буква "Ё". 

Использование буквы "Ф" в творчестве А.С.Пушкина (Языковедческий анализ 

произведений А.С. Пушкина "Песнь о вещем Олеге" и "Полтава"). 

Лексика и фразеология как система красноречия языка. 

Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

Математические задачи на страницах художественных произведений. 

Обращения в русском речевом этикете 

Проблемы современного русского языка «Я русский бы выучил...» 

Тринадцать самых популярных ошибок в русском языке. 

Фразеологические обороты, характеризующие человека 

Энциклопедия одного слова. 

Языковой портрет личности. 

 

11 класс 

Использование устаревших слов в повседневной жизни. 

Как влияют социальные сети на язык. 

Отражение процесса ассимиляции в письменной речи современной молодежи. 

Переход имен существительных из собственных в нарицательные. 
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Причины заимствования в современном русском языке. 

Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

Роль фразеологизмов в современном русском языке. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Структурные особенности русских метафор. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

Средства художественной выразительности в русском языке. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Тропы и функции. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

Этимология фразеологизмов и крылатых выражений. 

 

2. Содержание  учебного предмета русский язык 

 

2.1. Содержание учебного предмета русский язык (базовый уровень) 

10 класс (34 часа) 

 

 

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. Взаимосвязь языка и культуры. 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. Язык и 

речь. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки 

о языке(Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова, словообразование. Морфология. 

Синтаксис). Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. Основные нормы современного 

литературного произношения. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские 

и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 
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Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов Словообразующая морфема. Словообразовательный 

анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры 

и значения. 

Единицы синтаксиса русского языка. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. 

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлогапо с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогово‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

 
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. 
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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. 

Сокращение текста, План. Оценка текста. 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. Абзац.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. 

 

 

 

2.2. Содержание учебного предмета русский язык (базовый уровень) 

11 класс (34 часа) 

 

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

Язык как система. Формы существования русского языка. 

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. 

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. Особенности публичной речи. Жанры 

публицистики. Устное выступление. Дискуссия. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  Разговорная речь, 

сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 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. Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения 

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. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

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. Три компонента культуры речи. 

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. Орфография. Понятие орфограммы. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 
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при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

  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. Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка 

рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

3.1. Тематическое планирование 10 класс (34 часа) 

 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе 

 

1 

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

языке  

5 

3 Русский язык как система средств разных уровней  

 

20 

 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Фонетика. Лексика и фразеология. (11ч) 

 

 Морфемика и словообразование (2 часа)  

 Морфология  и орфография (5ч)  

 Синтаксис (2ч)  

5 Текст. Виды его преобразования. 8 

 

 

3.2. Тематическое планирование 11 класс (34 часа) 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

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

 

1 

2 Функциональные стили речи. 16 

 Научный стиль 2ч  

Публицистический стиль речи 5ч  

Официально-деловой стиль 2ч   

Разговорная речь  2ч  

Язык художественной литературы  5ч  
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3 Культура речи. Речевое общение 3ч 3 

4 Орфография 3ч 

 

3 

5 Пунктуация 2ч 

 

2 

6 Контрольные работы 6ч 6 

7 Развитие речи 4ч 4 

 

4. Календарно-тематическое планирование 10 класс 34ч в неделю 

 

4.1. Календарно-тематическое планирование 10 класс 34ч в неделю 

*Текст, выделенный курсивом с полужирным начертанием, обозначает элементы 

программы «Родной русский язык» 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Повторение и 

углубление 

изученного в 

основной школе. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

1   

 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке ( 3ч +2ч входная 

диагностика) 

2 Русский язык в 

Российской 

Федерации и в 

современном мире 

Язык и общество. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в 

межнациональном общении. Русский 

язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа. Примеры 

ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-

историческая значимость. 

1   

3 Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Взаимообогащение 

языков 

Взаимосвязь языка и культуры. 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.  

Развитие языка как объективный 

процесс. Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке 

1   
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слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

4-5 Входная 

диагностика 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

2   

6 Работа над 

ошибками. Язык и 

речь 

Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

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. Язык и речь.  

Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. Проблемы экологии языка. 

1   

 Русский язык как система средств разных уровней (3ч + 1ч развитие речи) 

7-8 Взаимосвязь единиц 

языка разных 

уровней. Словари 

русского языка. 

Язык как система. Основные 

уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. Основные 

орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

Активные процессы в области 

произношения и ударения.  

Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

 

 

2   

9 Рр. Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

Создание устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

1   

10 Единицы языка. 

Уровни языковой 

системы. Разделы 

науки о языке 

Единицы языка. Уровни языковой 

системы. Разделы науки о 

языке(Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова, 

словообразование. Морфология. 

Синтаксис). 

1   

11 Фонетика. 

Лексикология и 

фразеология. 

Фонетика. Звуки речи. Система 

гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  

Слог. Ударение, его разноместность, 

1   
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подвижность при формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. Основные 

нормы современного литературного 

произношения. Активные процессы в 

области произношения и ударения. 
Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный приём. 
Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 
 

 

12 Синонимы. 

Омонимы. 

Паронимы. 

Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексическая и стилистическая 

синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Современные 

толковые словари. Отражение  

вариантов лексической нормы в 

современных словарях. 

1   

13 Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. 

Активный и 

пассивный 

словарный запас. 

Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). 

Исконно русские и заимствованные 

слова. Современные толковые словари. 

Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 
 

1   

14-15 Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Лексические и 

2   
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употребление. 

Фразеологические 

словари.     

фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ 

текста. 

 

16 Морфемика и 

словообразование 

Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды 

морфем. Словообразующие и 

формообразующие морфемы.  

Способы образования слов 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. Выразительные 

словообразовательные средства. 

 

1   

17 Чередование звуков 

в морфемах. 

Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. Применение 

знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

1   

18 Общее 

грамматическое 

значение, 

грамматические 

формы и 

синтаксические 

функции частей 

речи. 

Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм 

слова.  

Типичные грамматические 

ошибки.Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлогапо с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным значением (по 

пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение 

словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен 

словами). Правильное употребление 

предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала).Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и 

творительного падежа. 

 

1   

19 Полугодовая 

контрольная работа 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

1   

20 Работа над 

ошибками. 

Нормативное употребление форм 

слова. Типичные грамматические 

1   
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Нормативное 

употребление форм 

слов 

ошибки. 

21 Принципы русской 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной 

структуры и значения. 

1   

22 Рр. Сочинение-

рассуждение 

Создание устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

2   

23 Простое 

осложнённое 

предложение. 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. 

Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные 

конструкции. Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 
 

1   

24-25 Пунктуация в 

сложном 

предложении. 

Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. 

Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка  

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. Типичные 

ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и 

будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами 

чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных 

местоимений. 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений:постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и 

если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных 

2   
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местоимений. 

 

 

 Текст. Виды его преобразования (5ч.+2ч развитие речи+2ч контрольная работа) 

26 Признаки текста. 

Абзац 

Текст. Признаки текста. 

Информационная переработка текста. 

Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1   

27 Сокращение текста. 

План. Тезисы. 

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1   

28 Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

 

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 
Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. 

1   

29 Сочинение-

рассуждение 

Создание устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

1   

30 Оценка текста. 

Рецензия. 

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1   

31 Речеведческий 

анализ 

художественного и 

научно-популярного 

текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1   

32 Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

1   

33-34 Работа над 

ошибками 

Систематизация 

материала, 

изученного в 5 – 10 

классах 

Орфографический анализ слова. 

Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

2   

 

 

4.2. Календарно-тематическое планирование 11 класс 34ч в неделю 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 1ч 
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1 Формы 

существования 

русского языка 

Территориальные диалекты, 

профессиональные разновидности 

языка, просторечие. Русский язык в 

Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

 

1   

Функциональные стили речи. – 16ч 

Научный стиль 2ч+2ч к/р 

2 Научный стиль, 

сферы его 

использования, 

назначение. 

Сфера употребления, задачи речи, 

языковые средства, характерные для 

научного стиля речи. Учебно-научный 

стиль. 

1   

3 Основные жанры 

научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля речи. 1   

4-5 Входная 

диагностика 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

1   

6 Работа над 

ошибками. 

Орфографический анализ слова. 

Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

1   

Публицистический стиль речи 5ч+1ч р/р 

7 Особенности 

публичной речи. 

Особенности публичной речи. Средства 

эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

 

1   

8 Сочинение-

рассуждение 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

1   

9 Жанры 

публицистики 

Особенности публичной речи. Средства 

эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

Проблематика публицистических 

текстов, определение проблемы и 

позиции автора в публицистическом 

тексте и в текстовых фрагментах. 

Проблемный очерк. 

1   

10 Устное выступление Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

1   

11 Доклад Доклад. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом 

стиле. Доклад, сообщение. Речь 

оппонентана защите проекта. 

1   

12 Дискуссия Дискуссия. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом 

стиле. Использование учащимися 

средств публицистического стиля при 

создании собственных текстов. 

1   
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Официально-деловой стиль 2ч 

13 Особенности 

официально-

делового стиля речи. 

Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом 

стиле. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые 

особенности. 

 

1   

14 Правила составления 

резюме.  

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

1   

Разговорная речь  2ч+1ч к/р 

15 Особенности 

разговорной речи 

Разговорная речь, сферы ее 

использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. Анекдот, шутка. 

1   

16 Полугодовая 

контрольная работа 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

1   

17 Письмо Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые 

особенности. 

1   

Язык художественной литературы  5ч+1ч р/р 

18 Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

разновидностей 

языка. 

Общая характеристика 

художественного стиля: образность, 

широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции 

национального языка. Язык 

художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Текст и интертекст. 

1   

19 Основные признаки 

художественной 

речи. 

Источники богатства и 

выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

1   
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Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

20 Использование 

изобразительно- 

 выразительных 

средств в 

художественной 

речи. 

Основные виды тропов, их 

использование мастерами 

художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русого синтаксиса. 

1   

21 Использование 

разных стилей речи 

в художественных 

произведениях. 

Анализ художественно-языковой 

и современной формы произведений 

русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной 

формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

1   

22 Анализ 

проблематики 

художественных 

текстов 

Анализ проблематики 

художественных текстов и текстовых 

фрагментов, определение позиции 

автора. 

1   

23 Сочинение-

рассуждение 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

1   

Культура речи. Речевое общение.3ч +1ч р/р 

24 Речевая ситуация Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

 

1   

25 Три компонента 

культуры речи 

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. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. Три компонента 

культуры речи. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие 

1   



27 

 

нетикета. Этикет Интернет-

переписки 

26 Языковая норма Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. 
Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

 

1   

27 Сочинение-

рассуждение 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

1   

Орфография как система. Разделы русской орфографии. Основные принципы написания.3ч 

28 Правописание 

корней, приставок, 

окончаний. 

Орфографический анализ слова. 

Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

1   

29 Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи. 

Орфографический анализ слова. 

Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

1   

30 Слитное, дефисное, 

раздельное 

написание слов и их 

частей. 

Орфографический анализ слова. 

Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

1   

Пунктуация как система. Основные принципы русской пунктуации 2ч+2ч к/р 

31-32 Пробный экзамен в  форме ЕГЭ 2   

33 Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Сочетание знаков 

препинания. 

Вариативная 

постановка знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Пунктуационный анализ предложения. 

  Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений:постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в 

1   
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предложениях с союзами чтобы и 

если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных 

местоимений. 
 

34 Промежуточная 

аттестация. 

Темтирование 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

1   

 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

5.1. Промежуточная аттестация по русскому языку 10 класс. Тестирование. 

Вариант 1 

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

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

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

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

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение окружаю

щей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от 

потерь культурных. (3)<...> современные учёные (археологи, историки, этнографы, фило

софы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных 

особенностей народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса 

и самовыражения. 

 

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

содержащаяся в тексте? 

1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение куль

туры народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится за

щита и сохранение культурной специфики народов и наций. 

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают 

культурные особенности народов и наций. 

4) Учёные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и её за

щита –это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учёных, утраты в природе до известных пределов вос

становимы, в отличие от потерь культурных. 

 

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

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 
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Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар

ной статьи. 

 СРЕДА́, -ы, вин.среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздуш

ная с. Питательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микро

организмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-

н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятель

ность человеческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей 

среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность 

людей, связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В нашей 

среде. С. заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприятного окру

жения; устар. и шутл.). 

 

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

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

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылёк сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а 

плата за АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз. 

"До востребования" означало, что АДРЕСАТ сам должен получить письмо на 

почтамте. 

Он [Мурзик] прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с 

НЕПРИГЛЯДНОЙ октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — 

Древней Руси. 

Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в БУДНИЙ день и в час, 

свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 



30 

 

МОКЛА под дождём 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным 

оборотом 

1).Никто из тех, кто играл в школьной 

волейбольной команде,  

не стал профессиональным спортсменом. 

Б) ошибка в построении  

сложноподчиненного 

предложения 

2). Дорога привела нас к деревеньке, 

поразившей всех  

своим заброшенным видом. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным 

приложением  

3). На уроке литературы мы рассуждали, 

что в своих рассказах  

А.П. Чехов по-новому покахал тип 

«маленького» человека. 

Г) неправильное построение 

предложения  

с деепричастным оборотом 

4).Осенью колосья пшеницы ждут того 

часа, отяжелевшие от созревших зёрен, когда 

появятся в поле комбайны. 

Д) неправильное употребление  

падежной формы 

существительного с предлогом 

5). Изучая растения средней полосы, 

используется озеленение участков. 

 6). Грибники вышли на поляну, где росла 

одинокая ёлочка, окружённая хороводом маслят. 

 7). О пьесе «Вишнёвом саде» А.П. Чехов 

писал, что у него вышла не драма, а комедия. 

 8). Согласно правил вводные слова 

выделяются на письме запятыми. 

 9). Я спрсил нашего провожатого, кто 

здесь ловит соболей. 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

 

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

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 

 



31 

 

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

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 

 

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

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был 

прост, деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался открытый, (не)злой человек. 

«Успокойте друга», - сказал он, (не)изменяя голоса и тоном, в котором из-за 

приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

У него глаза потухли, и в них (не)сверкали отблески вечернего солнца. 

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

Сам (не)знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, 

заарканить природу. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Соседка заметила (ВО)ВСЁМ КАКОЙ(ТО) беспорядок. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, ТАК(ЖЕ) жизненно 

необходима. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, 

надо было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

 

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

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса во

лочила в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие лесы, за 

высокие горы. 

 

 

 

 

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

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Все сёстры Головина доили коров и ходили за курами и пряли необыкновенную 

пряжу. 

2) Часто маленький Шопен брал несколько придуманных им же аккордов или 

короткую мелодию и терзал их изменял. 

3) В деревне все сельские мальчишки ни свет ни заря отправлялись рыбачить на 

Волгу. 
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4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слёз маленького 

Шопена. 

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на 

гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на 

спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилав

шимся перед глазами. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные 

лучи (4) бежали по обе стороны дороги. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнёте (3) повнимательнее 

взгляните на самую обыкновенную берёзу (4) которая встретится на вашем пути. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо по

гребённый» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение 

двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. 

(3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Во

ронежскую область... 

(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет 

семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный. 

–(10)Сейчас позову Николая... 

(11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай. 

(12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. 

(13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо под

держивать разговор. 

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. 

(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с хол

щовыми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят. 

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теп

лушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки толь

ко крепче сжимали винтовку. 

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому. 

(19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга. 

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

–(22) Сынок... (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам... (25)Один раз живём... 

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. 
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(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это 

мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это чер

вяк точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжи

мался в комок. 

(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, 

он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим 

после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Чело

век думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. 

(35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребя

там, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их 

помнят. (39)А я... (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. 

(43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живём один раз...» 

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый че

ловек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего 

живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатыва

ет свой хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на черда

ке. (50)«Никак не привыкну к избе...» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, 

долго стоит во дворе, провожает закат. 

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась 

бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами челове

ка, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот 

человек и теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для 

него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за 

жизнь? (58)Не всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один 

раз... 

 (по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род.в 1930 году) − русский совет

ский писатель, журналист, путешественник и телеведущий. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Дезертир, живя возле печной трубы, боялся каждого нового звука. 

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостью встретила сбежавшего из армии сына. 

4) Николай вечерами любит провожать закат, стоя во дворе. 

5) В течение двадцати лет Николай Тонких ни разу не пожалел о своём поступке, 

потому что сохранил самое главное - жизнь. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

2) Предложение 12 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 52-62 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи союза, личного местоимения и указательного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

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

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

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

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

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

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Песков ис

пользует различные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить 

_______ (предложения 13, 18, 31), которые делают повествование более динамичным, 

а также_________(предложения 35, 39, 40, 42), помогающие передать душевное волне

ние и скованность персонажа. Лексика текста проста и незамысловата, как скудная 

событиями жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонно

сти помогают передать многочисленные __________ («думал» в предложениях 33, 34, 

38; «боялся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелое использование автором 

тропов, в частности __________ («жалкая судьба» в предложении 46, «тяжкий час» в 

предложении 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 

4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ  в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

Вариант 2 

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

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

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

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

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения 

твёрдых отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных 

(глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных 
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загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения 

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

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

грязнений. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке 

проводится в наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от на

значения сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2)Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных 

отходов до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специ

альных карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных 

карт осуществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радио

активных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения 

грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

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

бует жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические 

карты разных районов России. 

 

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

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

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

ВЫХОД. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложе

нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагмен

те словарной статьи. 

 ВЫ́ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

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

муся за сценой). 

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

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

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

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

у овец. 

 

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

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

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 
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5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

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

кустов совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 

Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно 

ПАМЯТЛИВА и признательна за всякую доброту. 

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

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

ПЕСЧАНЫХ часах. 

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

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 

 

 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным 

оборотом 

1).На предсказания метеорологов как 

ориентируются городская хозяйственная, так и 

медицинская службы. 

Б) ошибка в построении  

предложения с олднородными 

членами 

2). Те, кто не раз помогали писателю в 

трудные годы, навсегда останутся в его памяти 

как самые светлые и добрые люди. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным 

приложением  

3). С одной стороны к форуму примыкало 

здание государственного архива, которое стояло 

на сводчатых подземных этажах. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, 

привлекающих туристов со всего света, связано 

с вулканами. 

Д) ошибка в построении  

сложноподчиненного 

предложения 

5). Мне хотелось бы заметить о том, что 

мудрость понимается по-разному. 

 6). Одной из острых глобальных 

экологических проблем является изменение 

климата на Земле, которое происходит в 

результате так называемого парникового 

эффекта. 
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 7). Белые кувшинки дремали и едва 

покачивались на убаюкивающей зыби 

огромного озера. 

 8).Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был 

подсказан Н. Гоголю А.С. Пушкиным. 

 9). По окончании института наши 

выпускники могут расчитывать на 

трудоустройство в профильных компаниях. 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 

 

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

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ём 

 

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

незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 

 

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

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 

 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

«Скажите, Нечаев, — (не)подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот 

альбом?» 

А вы, Давлатян, совсем (не)боитесь умереть? 

Такой представилась Францу столица,-- призрачно-окрашенной, расплывчатой, 

словно бескостной, ничуть (не)похожей на его грубую провинциальную мечту. 

Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов выехал на 

середину острова и (не)истово ругался. 

На околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, (не)успевших 

уйти в укрытие. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
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(ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ 

ТАК(ЖЕ), как и смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а 

позже, КАК(ТО) неожиданно. 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. 

Его сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

 

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

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

пы, продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений 

особенно нравились нашему классу. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства 

так и различия. 

3) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещё шире 

кажутся просторы золотой нивы. 

4) Мишка принёс и букет цветов и конфеты и торт. 

5) Люди в толпе начали доставать мелочь из карманов и сумок и бросать их в 

шляпу фокусника. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был 

жарким, а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья ( 

4) и неподвижно устремив глаза свои в траву... 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

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

ся вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвест

ной молодой женщины в праздничном крестьянском платье. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Для понимания вашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами ту 

книгу (2) по поводу (3) которой (4) сделаны заметки. 
 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила 

(3) я увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. (2)Не за

бывать Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забы

вать Время. 

 (3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулёзной 

точностью подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в 
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окопе перед танковой атакой, увидеть страдание и слёзы в глазах восемнадцатилетней де

вушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг кото

рого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей 

жизнь. 

 (5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный до

военный мир, где солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землёй изо 

дня в день по своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначенной 

для того, чтобы расти; фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, ве

чернюю толпу гуляющих, в которой идёшь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, силь

ный. (7)Все ливни весело проходили над твоей головой, и ты был озорно рад блеску мол

ний и пушечным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались тебе, все 

смерти и слёзы были чужими... (8)Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ран

ним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви. (9)Там, позади, 

не было ожесточённой непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель 

в воздухе; и не было жёстких чёрных красок. (10)3а долгие четыре года войны, чувствуя 

близ своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с над

писями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юно

сти, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насы

щенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям. 

 (11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не 

взойти утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбёжка, когда гори

зонт тонет в чёрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно обеща

ло лётную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, 

что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточайшие январские моро

зы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недав

нюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты 

минуту назад называл по имени. (15)Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством 

и страданиями. 

 (16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, не 

так остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не при

гибаешься инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, напоминаю

щем бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках праздничных ракет над крыша

ми домов не рвётся из горла невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не выискива

ешь взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для огневой позиции с 

широким сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызыва

ет в памяти чёрные контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обуг

ленные сады, плач в темноте. 

 (19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошёл в сознание — 

мир с блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам трол

лейбусов и уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах. 20) И все же в тёмные осен

ние ночи под глухо булькающий звук где-то по небесным этажам летающего самолета ино

гда снятся неспокойные сны, и ты, прислушиваясь в тишине к удаляющемуся шороху про

мчавшегося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и мучительно вспомина

ешь сон, и всё вдруг приближённо и отчётливо возникает перед глазами, как будто было 

вчера. 

(По Ю. Бондареву*) 

 *Юрий Васильевич Бондарев (род.в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор ро

манов, повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Война длилась долгие четыре года. 
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2) Во время войны солдаты сохранили в себе прежний мир юности, но приобрели 

колоссальный опыт нелёгкой военной жизни. 

3) Рассказчик вспоминает, что во время войны они были уверены в том, что солнце 

всегда взойдет и обогреет всех своим ласковым блеском. 

4) Война – это человеческое мужество и страдания. 

5) После войны прошло много лет, и бывшие фронтовики уже никогда не 

вспоминают то далёкое, страшное время. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1-2 представлено повествование. 

2) Предложение 17 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 16. 

3) В предложениях 6-7 представлено рассуждение. 

4) В предложении 19 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 11-12 представлено рассуждение. 

 

 

22. Из предложений 11-12 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

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

помощи союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

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

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

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

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

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

начиная с первой клеточки,  

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите 

в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

24. «Вспоминая прошедшую войну и своё «военное» поколение, Юрий Бонда

рев использует такой приём, как _______ (например, «Мы узнали, что...» в предложе

нии 11, 12, 14). Показывая довоенное мироощущение молодых людей, писатель ис

пользует такие тропы, как _______ («все улыбки в том времени предназначались 

тебе» в предложении 7), _______ («мир, прозрачно-лучезарный» в предложении 8). А 

такой приём, как _______ (предложение 10) помогает автору ярко и лаконично рас

сказать о драматичной судьбе военного поколения». 

  

Список терминов: 

 

1) анафора 

2) неполные предложения 

3) противопоставление. 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) эпитет 

7) диалектизм 

8) риторический вопрос 

9) парцелляция 
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Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

Ключи к заданиям контрольной работы по русскому языку 10 класс 

№ 

задания 
вариант 1 вариант 2 

1.  24 23 

2.  поэтому поэтому 

3.  3 3 

4.  тортов договор 

5.  непроглядной песочных 

6.  дёсны апельсинов 

7.  43758 41825 

8.  оглашение виноватый 

9.  вскружитьбескорыстный объехатьразъём 

10.  овладевать магниевый 

11.  движимый затащат 

12.  незлой неистово 

13.  навстречутотчас вокругнеповторимый 

14.  23 134 

15.  25 23 

16.  1234 123 

17.  12 34 

18.  24 2 

19.  1234 1234 

20.  134 124 

21.  124 345 

22.  подняласьрука прочензыбок 

23.  55 4 

24.  6192 1563 

 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация 11 класс. Тестирование. 

 

 
Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответав тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке 

образцами. 
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1. Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных 

охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов; 

славилась наша земля воинами, мудрыми государственными деятелями. (2)И всё-

таки основным занятием восточных славян на протяжении многих веков было 

земледелие. (3)…. и древняя русская культура в целом отражала мировоззрение 

земледельца. 

 

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

содержащаяся в тексте? 

1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но 

основным занятием этих народов на протяжении веков оставалось 

земледелие. 

2) Русь славилась искусными ремесленниками и мастерами, превосходными охотниками и 

отважными рыбаками, гениальными зодчими, иконописцами, музыкантами; воинами, 

мудрыми государственными деятелями, но основным занятием славян было земледелие, 

потому и древнерусская культура отражала мировоззрение земледельца. 

3) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, 

превосходных охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, 

иконописцев, музыкантов. 

4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, 

так как основным занятием восточных славян на протяжении многих 

веков было земледелие. 

5) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение простых 

людей – земледельцев и ремесленников. 

 

 

2 Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. Запишите это наречие. 

 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем(3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

КУЛЬТУ́РА, культуры, жен. (лат. cultura) (книжн.). 

1. только ед. Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, 

образовании, общественном строе. История культуры. Развитие культуры происходит 

скачками. 
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2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-

нибудь эпоху, у какого-нибудь народа, класса. Неолитическая культура. Культура 

древнего Египта. Пролетарская культура. 

3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать культуру. 

4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, свекловицы. 

5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные культуры. 

Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.). 

6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная таким путем колония бактерий 

(бактер.). Культура холеры. 

7. перен., только ед. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру требуется культура 

голоса, движений. Физическая культура (спорт и гимнастика). 

 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

 

Отрочество 

жилОсь 

вернА 

взЯлась 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может 

ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 

 Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл 

врач. 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется 

большой популярностью у старшеклассников.  

Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя 

ВЕЧНОГО огня. 

 В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия, 

его серийный номер. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

 

 

В районе южного полюса Юпитера астроном заметил тѐмное пятно и вначале принял его 

за погодный необычный феномен, ведь на этой планете 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

в ста ШЕСТИДЕСЯТИ километрах 

петь более ЗВОНЧЕ 

ГЛОЖУТ сомнения 

НАПОИВ молоком 

наиболее СПОКОЙНЫЙ 

 

8.У становите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

A) нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в 

построении 

предложения с 

однородными членами 

B) нарушение в 

построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Д) неправильное 

построение 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Великий поэт Данте Алигьери является автором поэмы «Божественной 

комедии», в которой описано путешествие героя в загробное царство. 

2) Те, кто противопоставляет себя обществу, обречён на одиночество. 

3) По приезде в Москву артист не только выступил с концертом, но и 

провёл пресс-конференцию. 

4) Изучая фольклор, композитором были созданы прекрасные лирические 

произведения. 

5) Это плавание, завершившее эпоху знаменитых пиратских набегов в 

испанские воды, как по числу штормов, а также по количеству погибших 

кораблей не имело себе равных. 

6) Повести Василя Быкова «Сотников» и «Обелиск» я прочитал летом, 

посвящённые Великой Отечественной войне. 

7) Многие из тех, кто бывал в Переславле, знают, что этот город моложе 

Ростова, но его история тоже уходит корнями в далёкое прошлое. 

8) Мне стало больно, и я не преминул сказать капитану, что он, не зная 

человека, пытается о нём судить. 

9) В один из осенних дней освежённый холодным воздухом лес как будто 

помолодел и заблистал золотом листьев. 

 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) укр…шения, ск…кать, загр…ждение 

2) погл…щение, бл…стательный, пос…деть (от горя) 

3) зап…вать (лекарство), прим…рять (спорщиков), разм…гчить 

4) прик…сновение, несг…раемый, вн…мание. 

5) ср…щение, распол…гать, зам…рать. 

 

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
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одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

   1) без..сходный, из..скать, по..скать 

    2) з..головок, поз..вчера, пр..родина 

    3) ра..ширить, не..держанность, бе..человечный 

    4) пр..беречь, пр..обретение, пр..градить 

    5) об..ект, об..яснение, пан..европейский 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) удушл..вый, раскорч..вать 

2) тюлен..вый, правд..вый 

3) запуг..вать, горош..нка 

4) буш..вать, бяз..вый 

5) узорч..тый, веснушч..тый 

 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

 

1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент )                               

2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему) 

3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать                                                   

4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи) 

5) пропол..шь, исполня..мый 

 

13.  Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

         СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

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

несколько вопросов. 

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

судьбе Андрея. 

Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались 

в свои семьи. 

 

В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела 

на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

 

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

век бессмысленно. 

 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Рассказа полностью я не привожу, ЧТО(БЫ) не повторять одно и ТО(ЖЕ). 



46 

 

(ЗА)ЧАСТУЮ мы видим только то, что собираемся увидеть, (ПРИ)ЧЁМ в мельчайших 

деталях. 

КАК(ТО) раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь 

(ЗА)МУЖ. 

Мелодия, возникшая словно из (НИ)ОТКУДА, сопровождала его (В)ТЕЧЕНИЕ всей 

жизни. 

(ВО)ВРЕМЯ экскурсии туристы шли группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ. 

 

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

 

Вдоль реки белели песча(1)ые косы, а дальше клубилась листве(2)ая зелень, плавно 

переходящая в желтизну некоше(3)ого луга, окаймлё(4)ого лесом. 

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

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Сверкающие волны загадочно смеялись и набегали на берег и звонко разбивались о 

камни. 

2) Молчи скрывайся и таи и чувства и мечты свои. 

3) Вихрь свирепствовал около часа или полутора часов и затем неожиданно стих. 

4) Детская память оказалась цепкой и первая встреча с театром осталась в ней навсегда. 

5) В своём творчестве М. Волошин пытался не только осмыслить прошлое России но и 

предугадать её будущее. 

 

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

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

 

Джипы и внедорожники (1) отличающиеся повышенной проходимостью (2) появились в 

годы войны, и в 1950-е годы ведущие фирмы (3) предвидя тенденции развития 

автомобилей на десятки лет вперёд (4) запустили массовое производство новых 

конструкций машин. 

 

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

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

 

Пройдите (1) вы (2) гости (3) по улице старой, 

По новым домам, по колхозным амбарам. 

По скотным дворам, по усадьбе пройдёте, 

Наверно (4) вы (5) песню тогда нам споёте. 

(А. Т. Твардовский) 

 

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



47 

 

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

 

Архипелаг Земля Франца Иосифа (1) включает 192 острова (2) 83% территории (3) 

которых (4) до сих пор покрыто льдом (5) и входит в состав Приморского района 

Архангельской области. 

 

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

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

 

Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора (3) она 

подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки (4) хотя они 

уже были полны. 

 

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

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

1)Первый снег — это всегда радость, настоящее преображение природы. 2)Зима 

вступила в свои права, и это её щедрый подарок. 3)Хлопья снега сыпятся из 

тяжелых нависших над городом туч и пушистым ковром ложатся на улицы. 

4)Воздух свеж и чист. 5) На голых ветках деревьев – колючий иней. 6)Тонкие 

заледеневшие иголочки красиво сверкают и переливаются разноцветными огнями. 

7)Не деревья в парке, а заколдованный лес! 8)Морозное дыхание зимы рисует на 

стёклах затейливый орнамент - окна сразу приобретают сказочный вид.9)Тихо. 

10)Всё вокруг замирает. 11)Деревья, тянущие изогнутые ветви к небу, напоминают 

заснеженных молчаливых истуканов. 12) Но стоит приблизиться - и волшебство 

исчезает. 13)Такая хрупкая красота!  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 

 

 

 (1)Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел 

Пушкина. (2)У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, 

маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущённый тем вниманием, которое 

ему оказывало общество. (3)Уверяю вас, что на этого человека я глядел как на чудо. 

(4)Пройдёт лет пятьдесят-шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его 

жизни (да продлит Бог его дни!), будут также глядеть как на чудо. (5)И потому я считаю 

нелишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого. 

(6)Меня предупредили, что завтра утром Толстой уезжает из Ялты. (7)Ясно помню 

чудесное утро, весёлый ветер, море — беспокойное, сверкающее — и пароход «Святой 

Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. (8)Он прибыл в 

двуконном экипаже с поднятым верхом. (9)Коляска остановилась, и вот из нее показалась 

старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-

старчески, вышел Толстой. (10)На нём было коротковатое драповое пальто, высокие 

сапоги, подержанная шляпа котелком. (11)И этот костюм, вместе с седыми иззелена 

волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное 

впечатление. 
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(12)Меня ему представили. (13)Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я 

был очень растерян в эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого 

значения. (14)Помню пожатие его большой, холодной, негнущейся старческой руки. 

(15)Помню поразившую меня неожиданность: вместо громадного маститого старца, вроде 

микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в 

движениях. (16)Помню его утомлённый, старческий, тонкий голос. (17)И вообще он 

производил впечатление очень старого и больного человека. (18)Но я уже видел, как эти 

выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, 

по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъём лебёдки, и толпу на 

пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на 

пароходе. 

(19)3десь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с 

Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской причёске за Максима Горького, и 

вся пароходная толпа хлынула за ним. (20)В это время Толстой, как будто даже 

обрадовавшись минутной свободе, прошёл на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, 

армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потёртые дьяконы, и я видел чудесное 

зрелище: перед ним с почтением расступались люди, не имевшие о нём никакого 

представления. (21)Он шёл, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать 

дороги. (22)В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет Царь славы». 

(23)И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери о том, как Толстой идёт 

где-то по одному из московских переулков зимним погожим вечером и как все идущие 

навстречу снимают перед ним шляпы и шапки в знак добровольного преклонения. (24)И я 

понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для 

человека, — это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная 

власть. 

(25)Потом прошло ещё пять минут, приехали новые знакомые Льва Николаевича. (26)И я 

увидел нового Толстого — Толстого, которому вдруг сделалось тридцать лет: твёрдый 

голос, ясный взгляд, светские манеры. (27)С большим вкусом и очень выдержанно 

рассказывал он следующий анекдот: 

- Вы знаете, я на днях был болен. (28)Приехала какая-то депутация, кажется, из 

Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, и они представлялись мне, 

проходя пред окном... и вот... (29)Может, вы помните у меня в «Плодах просвещения» 

толстую барыню? (ЗО)Может быть, читали? (31)Так вот, одна такая барыня подходит и 

говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те 

бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» (32)Я уже 

вижу по её глазам, что она ничего не читала моего. (33)Я спрашиваю: «Что же вам 

особенно понравилось?» (34)Молчит. (35)Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», 

«Детство и отрочество»... (36)Она краснеет, растерянно бегает глазами и, наконец, лепечет 

в совершенном смущении: «Ах да... детство отрока... военный мир... и другие...» 

(37)В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидал нового Толстого, 

выдержанного, корректного, европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего 

безукоризненным английским произношением. 

(38)Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти-пятнадцати 

минут. (39)Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он 

так же был бы неуловим. 

(40)Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей — 

это жить в то время, когда живёт этот удивительный человек. (41)Что высоко и ценно 

чувствовать и себя также человеком. (42)Что можно гордиться тем, что мы мыслим и 

чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. (43)Что человек, 
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создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Ваську Денисова, и старого мерина 

Холстомера, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, 

воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и 

казаков вместе с очаровательным дядей Брошкой, от которого так уютно пахло немножко 

кровью, немножко табаком, — что этот многообразный человек, таинственною властью 

заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться, — есть истинный, радостно 

признанный властитель. (44)И что власть его — подобная творческой власти Бога — 

останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет 

на свете. 

(45)Вспоминаю ещё одну маленькую, смешную и трогательную подробность. 

(46)Когда я сбегал со сходен, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне 

человек. 

(47)Я спросил: 

- А вы знаете, кого вы везёте? 

(48)И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро 

пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул: 

- Конечно, Толстого! 

(49)И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково 

понятное на всех долготах и широтах земного шара. 

(50)Конечно, Льва Толстого! 

(По А. И. Куприну) 

 

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

1) Рассказчик смотрел на человека, видевшего в детстве А. С. Пушкина и запомнившего 

великого поэта блондином, как на чудо. 

2) По воспоминаниям рассказчика, Л. Н. Толстой поначалу производил впечатление 

старого и больного человека, однако при общении со своими знакомыми выглядел как 

тридцатилетний. 

3) Л. Н. Толстой был очень рад тому, что публика не обратила на него никакого внимания, 

устремившись за похожим на него человеком. 

4) Рассказчик горд тем, что является и современником, и соотечественником Л. Н. 

Толстого. 

5) Толстая барыня, приехавшая к писателю в составе депутации из провинции, стала 

прототипом героини произведения Л. Н. Толстого «Плоды просвещения». 

 

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

1) Предложение 5 называет причину того, о чём говорится в предложении 4. 

2) Предложения 10-11 содержат описание. 

3) В предложениях 19-20 ведущим типом речи является повествование. 

4) Предложение 26 противопоставлено по содержанию предложениям 16-17. 
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5) В предложениях 40-44 представлено повествование. 

 

24. Из предложений 14-18 выпишите слово со значением «почтенный, заслуженный». 

 

25. Среди предложений 7-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

25. «В статье «О том, как я видел Толстого на пароходе "Св. Николай"» писатель А. И. 

Куприн пытается передать мельчайшие подробности этого памятного дня, используя троп 

— (А)___ ("весёлый ветер", "беспокойное море" в предложении 7). Описывая восхищение 

Л. Н. Толстым, Куприн прибегает к использованию такого тропа, как (Б)___ (предложения 

21, 49). Акцентировать внимание на творчестве Льва Николаевича автору помогает 

лексическое средство — (В)___ ("и плакаты и радоваться" в предложении 43). А приём — 

(Г)___ (предложения 14-16, 41—43) — помогает передать чувства, охватившие писателя 

при встрече с великим Толстым». 

Список терминов: 

1) эпитеты 

2) метонимия 

3) эпифора 

4) контекстные антонимы 

5) сравнение 

6) фразеологизм 

7) анафора 

8) градация 

9) синонимы 

 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение 

каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
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переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант  

Номер 

задания 
Ответ 

Номер 

задания 
Ответ 

1 24 или 42 13 невнятный 

2 поэтому 14 Зачастуюпричём 

3 1 15 24 

4 взялась 16 45 

5 нестерпимый 17 1234 

6 необычный 18 234 

7 Звонче 19 25 

8 65124 20 1234 

9 45 21 812или128 

10 235 22 124 или любая последовательность этих цифр 

11 345 23 234 или любая последовательность этих цифр 

12 145 24 маститого 

  25 810 или108 

 
26 1547 

 

Проблема 

1. Проблема отношения к выдающимся личностям, к кумирам. (Как люди относятся к 

выдающимся личностям, к своим кумирам?) 

2. Проблема силы таланта. (В чём заключается сила таланта?) 

Авторская позиция 

1. Люди ценят выдающихся личностей, своих кумиров, оказывают им внимание, 

преклоняются перед их талантом, выражают им свою благодарность, глядят на них как на 

чудо, гордятся тем, что выдающиеся люди являются их современниками и 

соотечественниками. 

2. Сила таланта заключается во власти творческого гения, таинственной власти, 

заставляющей людей «и плакать, и радоваться, и умиляться». 
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6. Учебно-методическое обеспечение: 

 

Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ А.И. Власенков, М.Л. Рыбченкова.- 

3-е издание-М. : Просвещение, 2016.-287с. 
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