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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФОП СОО. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 



соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех еѐ аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

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

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

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

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 



языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 

имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 
 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, еѐ устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь 

омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 



Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имѐн существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 



Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и еѐ компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, 

предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнѐру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 



Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 



Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

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

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 



 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 



6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 



средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учѐтом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 



 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 



осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и еѐ целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своѐ мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 



 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 



К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

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

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

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 



Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 



Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объѐм устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объѐм диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки 

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

и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 



Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нѐм информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки 

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

и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 



Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

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

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

1    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, еѐ устройство, 

функционирование 
1    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 Культура речи как раздел лингвистики 1    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 
Языковая норма, еѐ основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

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


2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 3.Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

3    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

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


Итого по разделу  8   

Раздел 5.Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Словообразовательные нормы  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 6.Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
2    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 7.Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1    

Библиотека ЦОК 

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

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
2    

Библиотека ЦОК 

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

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

2    
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Правописание суффиксов  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.5 Правописание н и нн в словах различных 2    Библиотека ЦОК 

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


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

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Правописание окончаний имѐн 

существительных, имѐн прилагательных и 

глаголов 

2    
Библиотека ЦОК 

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

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

Раздел 8.Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
1    

Библиотека ЦОК 

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

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и еѐ компоненты 

1    
Библиотека ЦОК 

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

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

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

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 9.Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
1    

Библиотека ЦОК 

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

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

2    
Библиотека ЦОК 

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

9.3 Информативность текста. Виды 2    Библиотека ЦОК 

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


информации в тексте https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   5   0   

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


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


Итого по разделу  17   

Раздел 3.Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4.Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор) 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 
1    

 

04.09.2023  
 

2 
Повторение в начале года. 

Практикум 
1    

 

06.09.2023  
 

3 

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 1    
 

11.09.2023  
 

4 Взаимосвязь языка и культуры  1    
 

13.09.2023  
 

5 

Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации. 

Внутренние и внешние функции 

русского языка 

1    
 

18.09.2023  
 

6 
Формы существования русского 

национального языка 
1    

 

20.09.2023  
 

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
1    

 

25.09.2023  
 

8 
Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и отношения 
1    

 

27.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 
Культура речи как раздел 

лингвистики 
1    

 

03.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a


10 

Языковая норма, еѐ основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

 1    
 

05.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

1    
 

09.10.2023  
 

12 Основные виды словарей  1    
 

11.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

1    
 

16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы 
1    

 

18.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 

Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы. 

Практикум 

 1    
 

23.10.2023  
 

16 
Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики 
1    

 

25.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные 

средства лексики. Основные 

лексические нормы современного 

русского литературного языка 

1    
 

30.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

1    
 

07.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 Речевая избыточность как 1    09.11.2023   

https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 

20 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). Практикум 

 1    
 

13.11.2023  
 

21 

Функционально-стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная 

и книжная; особенности 

использования 

1    
 

15.11.2023  
 

22 

Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность 

использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1    
 

20.11.2023  
 

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
1    

 

22.11.2023  
 

24 

Итоговый контроль "Лексикология 

и фразеология. Лексические 

нормы". Обучающее сочинение-

рассуждение 

1   1   
 

27.11.2023  
 

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение) 

1    
 

29.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 

Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Практикум 

 1    
 

04.12.2023  
 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c


27 
Словообразовательные трудности 

(обзор) 
 1    

 

06.12.2023  
 

28 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обощение) 

1    
 

11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел 

лингвистики. Практикум 
1    

 

13.12.2023  
 

30 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы употребления имѐн 

существительных, имѐн 

прилагательных, имѐн 

числительных 

 1    
 

18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления 

имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, имѐн 

числительных. Практикум 

 1    
 

20.12.2023  
 

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
1    

 

25.12.2023  
 

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1    

 

27.12.2023  
 

34 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". 

Изложение с творческим заданием 

 1   1   
 

09.01.2024  
 

35 

Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1    
 

11.01.2024  
 

https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e


36 
Правописание гласных и согласных 

в корне 
1    

 

15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и согласных 

в корне. Практикум 
 1    

 

17.01.2024  
 

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после 

приставок 

 1    
 

22.01.2024  
 

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы 

— и после приставок. Практикум 

 1    
 

24.01.2024  
 

40 Правописание суффиксов  1    
 

29.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
1    

 

31.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

42 
Правописание суффиксов. 

Практикум 
 1    

 

05.02.2024  
 

43 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

1    
 

07.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

44 
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. Практикум 
 1    

 

12.02.2024  
 

45 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при 

двойном отрицании, в 

восклицательных предложениях с 

1    
 

14.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c


придаточными уступительными) 

46 

Правописание окончаний имѐн 

существительных, имѐн 

прилагательных и глаголов 

1    
 

19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

47 

Правила правописания безударных 

окончаний имѐн существительных, 

имѐн прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 1    
 

21.02.2024  
 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1    

 

26.02.2024  
 

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

 1   1   
 

28.02.2024  
 

50 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности (повторение, 

обобщение) 

1    
 

04.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и еѐ компоненты 

1    
 

06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции  1    
 

11.03.2024  
 

53 
Публичное выступление и его 

особенности 
1    

 

13.03.2024  
 

54 
Публичное выступление. 

Практикум 
 1    

 

18.03.2024  
 

55 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 
1    

 

20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 Логико-смысловые отношения 1    01.04.2024   

https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a


между предложениями в тексте 

(общее представление) 

57 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте. 

Практикум 

 1    
 

03.04.2024  
 

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
1    

 

08.04.2024  
 

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1    

 

10.04.2024  
 

60 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 

 1    
 

15.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Отзыв. 

Рецензия 

 1    
 

17.04.2024  
 

62 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Реферат. 

Аннотация 

 1    
 

22.04.2024  
 

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 

 1   1   
 

24.04.2024  
 

64 Контрольная итоговая работа  1   1   
 

06.05.2024  
 

65 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Культура 

речи 

 1    
 

08.05.2024  
 

66 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Орфография 
 1    

 

13.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e


67 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Пунктуация 
 1    

 

15.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Текст 
 1    

 

20.05.2024  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbaaf034


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе 
1    

 

04.09.2023  
 

2 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Практикум 
 1    

 

06.09.2023  
 

3 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Культура речи как часть 

здоровой окружающей языковой 

среды 

1    
 

11.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном обществе 

(общее представление) 

1    
 

13.09.2023  
 

5 

Итоговый контроль "Общие 

сведения об языке". Сочинение 

(обучающее) 

 1   1   
 

18.09.2023  
 

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1    

 

20.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
1    

 

25.09.2023  
 

8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 1    

 

27.09.2023  
 

9 Изобразительно-выразительные 1    02.10.2023   

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98


средства синтаксиса. Практикум 

10 
Синтаксические нормы. Порядок 

слов в предложении 
1    

 

04.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
1    

 

09.10.2023  
 

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

 1    
 

11.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 
Основные нормы управления. 

Практикум 
 1    

 

16.10.2023  
 

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
1    

 

18.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными 

членами, соединенными двойными 

союзами. Практикум 

1    
 

23.10.2023  
 

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
1    

 

25.10.2023  
 

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
1    

 

30.10.2023  
 

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 

 1    
 

07.11.2023  
 

19 

Основные нормы построения 

сложных предложений: 

сложноподчиненного предложения 

с с придаточным 

1    
 

09.11.2023  
 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8


определительным; придаточным 

изъяснительным 

20 

Основные нормы построения 

сложного предложения с разными 

видами связи 

1    
 

13.11.2023  
 

21 
Основные нормы построения 

сложных предложений. Практикум 
 1    

 

15.11.2023  
 

22 

Обобщение и систематизация по 

теме «Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 

 1    
 

20.11.2023  
 

23 

Контрольная работа по теме 

"Синтаксис и синтаксические 

нормы" 

1   1   
 

22.11.2023  
 

24 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. (повторение, 

обобщение) 

1    
 

27.11.2023  
 

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями 

речи 

1    
 

29.11.2023  
 

26 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
1    

 

04.12.2023  
 

27 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Практикум 

 1    
 

06.12.2023  
 

28 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

1    
 

11.12.2023  
 



приложениями 

29 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами 

1    
 

13.12.2023  
 

30 
Знаки препинания при 

обособлении. Практикум 
1    

 

18.12.2023  
 

31 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

1    
 

20.12.2023  
 

32 

Знаки препинания в предложениях 

с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Практикум 

 1    
 

25.12.2023  
 

33 

Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинѐнном 

предложении 

1    
 

27.12.2023  
 

34 

Правила постановки знаков 

препинания в сложноподчинѐнном 

предложении 

1    
 

09.01.2024  
 

35 

Правила постановки знаков 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1    
 

11.01.2024  
 

36 

Правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении с разными видами 

1    
 

15.01.2024  
 



связи 

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. Практикум 

 1    
 

17.01.2024  
 

38 

Правила пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой 

1    
 

22.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил 

пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой 

речи. Практикум 

 1    
 

24.01.2024  
 

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1    
 

29.01.2024  
 

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации". 

Сочинение 

 1   1   
 

31.01.2024  
 

42 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1    
 

01.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1    
 

05.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1    
 

07.02.2024  
 

45 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, спор 

(обзор) 

1    
 

12.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da


46 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, спор. 

Практикум 

 1    
 

14.02.2024  
 

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
1    

 

19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 
Основные подстили научного 

стиля 
 1    

 

21.02.2024  
 

49 
Основные подстили научного 

стиля. Практикум 
1    

 

26.02.2024  
 

50 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
1    

 

28.02.2024  
 

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
1    

 

01.03.2024  
 

52 
Официально-деловой стиль, сфера 

его использования, назначение 
1    

 

04.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-

делового стиля (обзор). Практикум 
 1    

 

06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера 

его использования, назначение 
1    

 

11.03.2024  
 

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности стиля 

1    
 

13.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 

Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, 

статья, репортаж 

1    
 

18.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, очерк 

1    
 

20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026


58 
Публицистический стиль. 

Практикум 
 1    

 

25.03.2024  
 

59 

Итоговый контроль 

"Функциональная стилистика. 

Культура речи". Сочинение 

 1   1   
 

27.03.2024  
 

60 

Язык художественной литературы 

и его отличия от других 

функциональных разновидностей 

языка 

1    
 

01.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
 1    

 

03.04.2024  
 

62 
Основные признаки 

художественной речи 
 1    

 

08.04.2024  
 

63 
Основные признаки 

художественной речи. Практикум 
1    

 

10.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1   
 

15.04.2024  
 

65 
Повторение изученного. Культура 

речи 
 1    

 

17.04.2024  
 

66 
Повторение изученного. 

Орфография. Пунктуация 
 1    

 

22.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1    
 

06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
 1    

 

14.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 10-11 класс/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А., Общество с ограниченной ответственностью «Русское 

слово - учебник» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Гольцова Н., Мищерина М.: Методическое пособие к учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык». 10-11 класс. 

Базовый уровень 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. https://educont.ru/ Цифровой образовательный контент 
2. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 10–11  класс 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

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

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

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

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

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

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

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

правил; 

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

примеры; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений и изложений 



Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

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

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 

- 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4,4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета. 

Грамотность: 

допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 - 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 

классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы). При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося. 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так 

и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 



Оценка «5» 

Критерии 

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

1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

2. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 

Критерии 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

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

излагаемого. 

Оценка «3» 

Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает 

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

1. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

2. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» 

Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГРАФИК проведения контрольных работ 

 

10 класс 

 

 

24 урок                       27.11.2023 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Обучающее сочинение-рассуждениена тему «Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. Мы 

часто пользуемся ими в повседневной речи, порой даже не замечая, ведь многие из них привычны и 

знакомы с детства» 

34 урок                       09.01.2024 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Изложение с творческим заданием. Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств (И. С. Тургенев «Деревня»). 

Рекомендуемый объём текстов для подробного изложения: 10 класс 400–450  слов. 11 класс 400-450 слов 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм). Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, если творческая работа проводится на уроке русского языка. 

Если сочинение или изложение по литературе, в таком случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе и выставляется на страницу журнала «Литература», вторая оценка (за 

грамотность) может быть выставлена на страницу журнала «Русский язык». Содержание сочинения или 

изложения оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия темы; - правильность фактического материала; - последовательность (логика) изложения 

материала. При оценке речевого оформления сочинения или изложения учитывается: - разнообразие словаря 

и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число речевых ошибок и 

недочётов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (орфографических, 

пунктуационных и грамматических). Критерии оценки сочинения и изложения: оценка содержание и речь «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание 

излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта. «4» 1. 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов. «3» 1. В работе допущены существенные отклонения. 2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. «2» 

1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 



между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено более 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов. «1» Более чем за 

отметку «2». Образец выставления оценки за сочинение или изложение: Речевая ошибка подчеркивается 

волнистой линией и на полях ставится буква «Р». Логическая ошибка подчеркивается волнистой линией и на 

полях ставится буква «Л». Фактическая ошибка подчеркивается в тексте и на полях ставится буква «Ф». 

Стилистическая ошибка подчеркивается в тексте и на полях ставится помета «С», допускается «ст». 

Орфографическая ошибка подчеркивается и на полях ставится знак «I». Пунктуационная ошибка 

подчеркивается и на полях ставится знак «v». Грамматическая ошибка подчеркивается и на полях ставится 

буква «Г». Например: Р-Л-Ф/1-0-0 «5» О-П-Г/1-1-0 «4» 

49 урок                       28.02.2024 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Тест Орфография с ответами 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Укажите вариант, в котором во всех словах пропущена буква "е": 

1) угн...тение, см…риться, вы…вление 

2) отл…чительный, ч…столюбивый, конс…рвировать 

3) т…желый, г…ниальный, л…рический 

+4) изм…нение, оч…рстветь, запр…щать 

2. Каким словом проверяются слова "поражение, поразить"? 

1) пора 

+2) разить 

3) рожа 

4) поразительно 

3. Слова с корнем "мак" имеют значение: 

1) пропускать жидкость 

2) напитываться жидкостью 

+3) погружать в жидкость, опускать ненадолго 

4) промокать 

4. Какая группа ответов содержит в себе только слова с пропущенной безударной 
чередующейся гласной корня? 

+1) творчество, наращивать, промокнуть 

2) отрасль, плавчиха, огонь 

3) скачок, варенье, собираться 



4) уровень, равнина, ровесник 

5. Укажите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня: 

1) нар_щение 

2) выр_внять 

3) покл_ниться 

+4) обог_щать 

6. В каком слове пропущена буква? 

1) снос_ный 

2) безвкус_ный 

+3) безмол_ствовать 

4) искус_ный 

7. Приставка оканчивается на З, если: 

+1) первая согласная буква корня звонкая 

2) корень начинается с согласной буквы 

3) первая согласная буква корня глухая 

4) корень не начинается с гласной буквы 

8. Которые из представленных слов образованы с помощью приставки С? 

 

1) 5 и 6 

+2) 3, 4 и 6 

3) 1, 3, и 5 

4) 2 и 3 



9. Приставка "ПРИ-" пишется в зависимости от лексического значения, но не пишется 
в случае: 

1) Приближения 

2) Неполноты действия 

3) Пространственной близости 

+4) Значения "очень" 

тест 10. В каком сочетании пропущена приставка "ПРЕ-"? 

1) Пр_твориться спящим 

2) Боковой пр_дел в церкви 

+3) Пр_твориться в жизнь 

4) Пр_вратник в замке 

11. В каких случаях буква "И" меняется на "Ы"? 

+1) С + играть, пред + идущий, из + искать 

2) Дез + инфекция, меж + игровой, без + инициативный 

3) Сверх + интересный, сан + инспектор, пост + индустриальный 

4) Без + идейный, супер + интендант, контр + игра 

12. "Ъ" пишется: 

1) В середине слова перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И 

+2) После числительных двух-, трех-, четырех- в сложных словах перед буквой Я 

3) В иноязычных словах перед буквой –О- 

4) Перед приставками, оканчивающихся на согласную букву, после букв Е, Ё, Ю, Я 

13. "Ь" не пишется: 

1) У существительных 3 склонения 

2) В неопределенной форме глагола 

3) В наречиях, оканчивающихся на шипящие согласные 

+4) На конце кратких прилагательных мужского рода после шипящих 

14. Какие слова выделены в представленном предложении? 



 

1) Существительные, близкие друг к другу по смыслу и произношению 

2) Слова, в которых после шипящих в корне слова под ударением пишется Ё 

+3) Слова-исключения, в которых в корне после шипящих пишется О 

4) Слова, в которых чередуется буква О 

15. В каком случае "ПОЛУ-" со словом пишется слитно? 

1) Если слово начинается с согласной (кроме буквы Л) 

+2) Они всегда пишутся слитно 

3) Если перед существительным после корня находится прилагательное 

4) Если он входит состав наречия 

16. Укажите ряд слов, которые пишутся слитно: 

1) (ПОЛ) учебного года, (ПОЛ) чайной ложки 

2) (ПОЛ) литра, (ПОЛ) лепешки 

+3) (ПОЛ) века, (ПОЛ) третьего 

4) (ПОЛ) чѐрствой булки, (ПОЛ) Италии 

17. Которые слова не употребляются без НЕ? 

+1) Небрежный, невзрачный, неприязненный 

2) Нелѐгкая, неинтересная, неверное 

3) Недотрога, небольшой, несправедлива 

4) Непростая, нехолодная, невысокое 

18. В каком примере с прилагательным, "НЕ" пишется слитно? 

1) (Не) умнее своих друзей 

2) машина (Не) папина 

3) Косметика (Не) вредная, а полезная 

+4) Квартира (Не) большая 

19. Укажите ряд ответов, в котором во всех словах пишется НН: 



1) плавле_ый сыр, ветре_ый день, организова_ая поездка 

+2) купле_ая земля, делать медле_о, реше_ая проблема 

3) пута_ый ответ, варе_ик с грибами, масле_ый пирожок 

4) усыпа_а цветами, расследование законче_о 

тест-20. Найдите вариант с ошибкой: 

1) вязаный шарф 

2) масляный фильтр 

3) кожаный браслет 

+4) масляный блин 

21. В каком примере дефис не должен использоваться? 

1) одеться по-зимнему 

2) сделал по-своему 

+3) по-зимнему пути 

4) живешь по-новому 

22. Почему наречия "понемногу, помногу, подолгу" пишутся слитно? 

+1) в них есть только приставка ПО, но нет –ОМУ, -ЕМУ 

2) так как в них есть суффикс, при котором дефис не обязателен 

3) они пишутся раздельно 

4) так как наречие образовано с помощью приставки 

23. Если наречие образовано при помощи приставки ДО-, С-, ИЗ-, то… 

1) слово будет писаться только через дефис 

+2) на конце наречия пишется суффикс "А" 

3) наречие приобретает значение прилагательного 

4) на конце наречия пишется суффикс "О" 

24. В каком случае "НЕ" и "НИ" пишутся раздельно с отрицательными наречиями? 

1) Если НЕ пишется под ударением 

2) Если НИ пишется без ударения 

3) Если они образовали наречие 



+4) Они всегда пишутся слитно 

25. НЕ пишется слитно: 

+1) при наличии пояснительных слов, обозначающих меру и степень 

2) с предикативными наречиями 

3) с наречиями, употребленными в форме сравнительной степени 

4) с усилительными наречиями 

26. В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Когда я проезжал свой старый дом, у меня закружилась голова. 

+2) Антон бежал вперед, не глядя под ноги, и не боялся с кем-то столкнуться. 

3) Пока я пыталась застегнуть куртку, автобус уже уехал. 

4) Все в этом доме были в хорошем настроении в ту ночь. 

27. Укажите ряд слов, в которых пропущена одна и та же буква: 

1) надрыв_стый, болот_стая, дощ_тый 

+2) створч_тый, ступенч_тый, решѐтч_тый 

3) причудл_вый, обидч_вый, черешн_вый 

4) ключ_вой, милост_вый, юрод_вый 

28. В каком из примеров приставка "КОЕ" использована правильно? 

1) Я хочу просто спросить кое-у-кого. 

2) Мартынов кое как добрался до университета. 

3) Мы решили кое где - остановиться. 

+4) Сегодня я кое с кем познакомилась. 

29. Почему слова "замуж" и "невтерпеж" пишутся без мягкого знака, в то время как 
"невмочь" и "наотмашь" с мягким знаком? 

1) в зависимости от значения слов в русском языке 

2) так как в первых наречиях есть в конце буква "ж" 

+3) "замуж" и "невтерпеж" образованы из сочетания существительных мужского рода с 
предлогом 

4) "невмочь" и "наотмашь" слова-исключения в русском языке 

тест_30. В каком из примеров правильно расставлены знаки препинания? 



+1) Утром выпал снег, и всѐ вокруг побелело. 

2) Уже наступило утро Карина встала и птички запели веселой мелодией! 

3) Когда рубят лес, у меня как будто появляется – жалость. 

4) Я только поняла что значит любить, но кажется уже, совсем поздно. 

Критерии оценивания тестов по русскому языку 

Кол-во 

вопросов 

«5» «4» «3» «2» 

5 5 4 3 2 

6 6 5 3,4 2 

7 7 5.6 3,4 2 

8 7,8 6 4,5 3 

9 8,9 7 5,6 4 

10 9,10 7,8 5,6 4 

11 10,11 8,9 6,7 5 

12 11,12 9,10 6-8 5 

13 12,13 10,11 6-9 5 

14 13,14 10-12 7-9 6 

15 14,15 11-3 8-10 7 

16 15,16 12-14 8-11 7 

17 16,17 12-15 9-11 8 

18 17,18 13-16 9-12 8 

19 18,19 13-17 10-12 9 

20 18-20 14-17 10-13 9 

21 19-21 15-18 11-14 10 

22 20-22 16-19 11-15 10 

23 21-23 17-20 12-16 11 

24 22-24 17-21 12-16 11 

25 23-25 18-22 13-17 12 

26 24-26 19-23 13-18 12 

27 25-27 19-24 14-18 13 



28 26-28 20-25 14-19 13 

29 27-29 21-26 15-20 14 

30 27-30 21-26 15-20 14 
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Сочинение Напишите сочинение по прочитанному тексту . 

КАК ГОВОРИТЬ? 

      1)Неряшливость в одежде – это прежде всего неуважение к окружающим вас 

людям, да и неуважение к самому себе. 2)А как расценивать отношение к языку, 

которым мы говорим? 3)Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о 

вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. 4)Есть 

разного рода неряшливости в языке человека. 

 5)Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, 

неряшеством в одежде, – распространеннейшее явление, и оно в основном 

свидетельствует о психологической незащищенности человека, о его слабости, а 

вовсе не о силе. 6) В основе любых жаргонных, циничных выражений и ругани лежит 

слабость. 7)«Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение к 

травмирующим их явлениям в жизни, что они их беспокоят, мучат, волнуют, что они 

чувствуют себя слабыми, не защищенными против них. 

   8)По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без 

нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. 9)Ведь 

он уверен, что его слово и так весомо . 

      10)Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. 11)И 

по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы 

имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его 

психологической уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности». 

      12)Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и 

внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. 13)Но хоть и 

трудно – это надо, надо. 14)Наша речь – важнейшая часть не только нашего 

поведения (как я уже сказал), но и нашей личности, наших души, ума, нашей 

способности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает».                 

(По Д.С.Лихачѐву) 

Какой вопрос волнует Д. Лихачева в тексте?  (Д.Лихачева волнует вопрос: «Как 

говорить? Как язык характеризует человека?») 

-Какие доводы он подбирает для ответа на этот вопрос? 

-Выделите в каждом абзаце микротему. 

 Подсказка: рассмотрим каждую микротему и найдем ответ на этот вопрос.  Для ответа 

на вопрос он подбирает несколько доводов: 
 



 

Тезис  

Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его 

отношении к окружающему миру, к самому себе. 

Аргументы  

 Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, 

неряшеством в одежде, – распространеннейшее явление, и оно в основном 

свидетельствует о психологической незащищенности человека, о его слабости. 

 Сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить 

громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. 

 Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. 

 И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы 

имеем дело. 

 

Вывод 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – 

прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. 
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Инструкция по выполнению работы 
 
Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 
Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное 

время выполнения контрольной работы – 45 минут. 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

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 окружа
ющей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отли
чие от потерь культурных. (3)<...> современные учёные (археологи, историки, этно
графы, философы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохра
нение 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 культуры народов и 

наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и сохранение 

культурной специфики народов и наций. 

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

сти народов и наций. 

4) Учѐные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и еѐ защита –это ключе

вой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учѐных, утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отли

чие от потерь культурных. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

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, соот
ветствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

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

 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. Питатель

ная с. (жидкая или твѐрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорганизмы; также перен.: 

условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.). 

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

общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей среды. 

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

ных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В нашей среде. С. заела кого-н. (о не

возможности расти, развиваться из-за неблагоприятного окружения; устар. и шутл.). 

 

4. В одном из приведѐнных 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 приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылѐк 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 

МОКЛА под дождѐм 

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 зѐрен, 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 

ѐлочка, окружѐнная хороводом маслят. 

 7). О пьесе «Вишнѐвом 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 

 

 

 

 

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 волочила в зубах рас

трепа(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 сѐстры 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. 

4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слѐз 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 гля

деть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилавшимся 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 взгрустнѐте (3) повнимательнее взгляните на самую 

обыкновенную берѐзу (4) которая встретится на вашем пути. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребѐнный» о человеке, ко

торый в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет укрывался на чердаке. 

(2)Он недавно спустился на землю и назвал своѐ имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. 

(5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область... 



(6)Село Битюг-Матрѐновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидесяти. (9)Хо

зяйка 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 поддерживать разго

вор. 

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

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

за плечами из Битюг-Матрѐновки в Липецк шла группа ребят. 

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и отправля

лись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждѐт его, но от страха руки только крепче сжимали винтов

ку. 

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошѐл 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 живѐм... 

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. 

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечѐт известные звуки: это мать доит корову, 

это сестра повесила на стенку портфель, это скребѐтся мышь, это червяк точит стропила... (29)При 

каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимался в комок. 

(30)Летом, в тѐмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обходил во

круг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после дневной жары тык

вам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек думал: «Это они меня боятся… 

(34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всѐ. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боялся – 

боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, 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 верѐвку. 

(42)Минута, и всѐ. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живѐм один раз...» 

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошѐл никому не знакомый человек, назвал 

себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на беско

нечные годы страха. (47)Он живѐт теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаѐт на ра

боте, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе...» (51)Ве

черами, 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 человека, пережившего семь тысяч 

дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живѐм один 

раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачѐркнуто 

в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий подаѐт руку. (59)А когда идѐт по селу, острый 

слух ловит шѐпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живѐм один раз... 
 (по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский писатель, журналист, путеше

ственник 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 своѐм 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 чѐм 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. 

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 использует различ

ные 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 волнение и скованность персонажа. Лексика текста 

проста и незамысловата, как скудная событиями жизнь главного героя. Ощущение однообра

зия, болезненной монотонности помогают передать многочисленные __________ («думал» в 

предложениях 33, 34, 38; «боялся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелое использова

ние 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. 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

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 под
земных (глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных ра
диоактивных загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от 
пунктов захоронения до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. 
(3)Этот контроль осуществляется с помощью специальных карт движения грунто
вых вод и возможной миграции загрязнений. 

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

содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводится в наблю

дательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от назначения сооружений, гидро

геологических условий и характеристик грунтов. 

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

к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных карт, позволяет избе

жать опасных радиоактивных загрязнений. 

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

контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов до выхода к 

поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твѐрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, грунтовых 

и подземных (глубинных) вод. 

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

троля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические карты разных районов Рос

сии. 

 

2. Какое из приведѐнных 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. Определи

те значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

 ВЫ́ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актѐру, находящемуся за сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытекает. Стоять у 

выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

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

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

 

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

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

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 



крАлась 

дОговор 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дѐрн 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 всѐ ПЕРЕТЕРПИТ и всѐ 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. 

 7). Белые кувшинки дремали и едва покачивались на 

убаюкивающей зыби огромного озера. 

 8).Сюжет поэмы «Мѐртвых 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…ѐм 

 

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. 

(ИЗ)ДАЛЕКА, всѐ КАК(БЫ) пригибая на своѐм 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 Европы, продела(3)ы 

отверстия для кожа(4)ых тесѐмок. 
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 ещѐ шире кажутся просторы 

золотой нивы. 

4) Мишка принѐс 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 высо

ком 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) всѐ-таки (2) удавалось целиком отдаться вдохновению. 

В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой женщины в 

праздничном крестьянском платье. 
 

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

должны стоять запятые. 

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 забывать Время — 

это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать Время. 

 (3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулѐзной точностью под

считывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, 

увидеть страдание и слѐзы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в по

лутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить 

треск пулемѐтной очереди, убивающей жизнь. 

 (5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный мир, где 

солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землѐй изо дня в день по своей непрелож

ной закономерности; трава была травой, предназначенной для того, чтобы расти; фонари — для того, 

чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю толпу гуляющих, в которой идѐшь и ты, восем

надцатилетний, загорелый, сильный. (7)Все ливни весело проходили над твоей головой, и ты был 

озорно рад блеску молний и пушечным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались 

тебе, все смерти и слѐзы 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 

ожесточѐнной непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в воздухе; и не 

было жѐстких чѐрных красок. (10)3а долгие четыре года войны, чувствуя близ своего плеча огненное 

дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на до

щечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, 

прожили их так подробно, так насыщенно, 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, пото

му что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбѐжка, когда горизонт тонет в чѐрно-багровой 

завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно обещало лѐтную погоду и, значит, косяки пики

рующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только 

летом, но и в жесточайшие январские морозы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать 

своим светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, 



тела убитых, которых ты минуту назад называл по имени. (15)Мы узнавали мир вместе с человече

ским мужеством и страданиями. 

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

мы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригибаешься инстинктивно на 

улице при отдалѐнном звуке отбойного молотка, напоминающем бой крупнокалиберного пулемета. 

(17)При вспышках праздничных ракет над крышами домов не рвѐтся из горла невольный крик: «Ло

жись!» (18)Уже привычно не выискиваешь взглядом место на углу, возле аптеки или универмага 

(место для огневой позиции с широким сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках 

крик ребенка не вызывает в памяти чѐрные контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся раз

валин, обугленные сады, плач в темноте. 

 (19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошѐл в сознание — мир с блеском 

утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и уютной на 

рассвете вознѐй голубей на карнизах. 20) И все же в тѐмные осенние ночи под глухо булькающий 

звук где-то по небесным этажам летающего самолета иногда снятся неспокойные сны, и ты, прислу

шиваясь в тишине к удаляющемуся шороху промчавшегося мимо окон позднего такси, поражаешься 

безмолвию и мучительно вспоминаешь сон, и всѐ вдруг приближѐнно и отчѐтливо возникает перед 

глазами, как будто было вчера. 

(По Ю. Бондареву*) 

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

и рассказов. Участник Великой Отечественной войны. 

 

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

1) Война длилась долгие четыре года. 

2) Во время войны солдаты сохранили в себе прежний мир юности, но приобрели колоссальный 

опыт нелѐгкой 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 далѐкое, 

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 чѐм 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 приведѐнными в бланке образцами. 

 



24. «Вспоминая прошедшую войну и своѐ «военное» поколение, Юрий Бондарев использует 

такой приѐм, как _______ (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 12, 14). Показывая 

довоенное мироощущение молодых людей, писатель использует такие тропы, как _______ («все 

улыбки в том времени предназначались тебе» в предложении 7), _______ («мир, прозрачно-луче

зарный» в предложении 8). А такой приѐм, как _______ (предложение 10) помогает автору ярко 

и лаконично рассказать 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 

 

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

выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 3 

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)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими ор
ганами зрения как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые 
лучи: ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи 
представляют собой тепловое излучение всякого нагретого предмета. (3)Учёные 
считают,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам охотиться в темно



те (совы охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки 
за ночь). 

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

содержащаяся в тексте? 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и относящие

ся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что помогает им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжевого, 

жѐлтого, зелѐного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой тепловое из

лучение нагретого предмета и называются инфракрасными лучами, и потому способны охотиться в 

темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учѐные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам ориентироваться в темноте. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

Так 

Ведь 

Потому что 

Кроме того, 

Что именно эти 

 

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

лите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

 СЧИТА́ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени счита

ют (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчѐт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошѐл хорошо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о ком-чѐм-н., 

признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в расчѐт. Считая нович

ков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как (прост.). Мы с ним, счи

тай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 

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

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

апострОф 

клАла 

квартАл 

шавЕль 

свеклА 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог пройти мимо 

Шарика, любой и каждый чесал его СЫТНОЕ, пыльное пузо. 

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всѐ же добыл медведя. 

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. 

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть ЭФФЕКТНАЯ для 

тебя роль. 



Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее 

красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ 

вид. 

 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) неправильное построение  

предложения с косвенной речью 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем 

любоваться  

фресками Ферапонтова монастыря. 

Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

2).Сѐстры как хорошо разбирались в музыке,  

так и в живописи. 

В) нарушение в построении предложения  

с несогласованным приложением  

3).Офицер сказал станционному смотрителю, что «мне 

нужны лошади». 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. 

4).Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, 

поражался величине старинных усадебных деревьев. 

Д) неправильное построение предложения  

с деепричастным оборотом 

5). Изображая любой предмет, для художника важно 

его собственное мироощущение. 

 6).Благодаря усилиям строителей объект был сдан 

вовремя. 

 7). Художественные средства, которые были 

использованы в стихотворении А.С.Пушкина 

«Деревне», тяготеют к классической традиции. 

 8).Все, кто рано начинает учить иностранный язык, 

овладевают им в совершенстве. 

 9). Не только способности, но и трудолюбие помогут 

достичь успеха в работе. 

 

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

слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 

к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ѐмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

 



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

достра..вать 

приветл..во 

никел..вый 

окле..вать 

милост..вый 

 

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

кол..щие 

тле..т (они) 

выгор..т (они) 

стел..щийся 

бор..щийся 

 

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

выпишите это слово. 

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

Признаться, я (не)рад ей! 

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

Он сердцем милый был (не)вежда 

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

 

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

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

равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

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

композиторская, не получила должной оценки. 

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

изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью человека. 

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

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

ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

 

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

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики пансионата раз

броса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 
 

 

 

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

поставить ОДНУ запятую. 

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

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

3) В тесноте да не в обиде. 

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

милиционера. 

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

 

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

стоять запятые. 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) кувыркаясь 

в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 
 

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

стоять запятые. 



Всѐ стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли себе того, 

что их ожидает вечером. 
 

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

должны стоять запятые. 

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

поступков героя и раскрытое его души. 
 

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

стоять запятые. 

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

человеком в мире. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

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

под еѐ прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все родные погибли. (5)Так 

что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собственной жизни. (6)Но еѐ она, молодая девчон

ка, после перенесѐнных страданий, к сожалению, уже мало ценила. 

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

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

(10)Хотя еѐ дело было не наводить пушку, а подавать снаряды. (11)Тужливо рыча, машины настырно 

карабкались вверх, от моторов, пущенных на полные обороты, жара стояла несусветная, ещѐ пахло 

соляркой, забивало отработанными газами, свежим воздухом тянуло только через технические зазо

ры и смотровую щель. 

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

их обстреливают. (13)Всѐ дальнейшее слилось для неѐ в сплошной грохот, дым, крики в переговор

ном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бронебойно-зажигательными, то осколочными 

снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не могла ещѐ по видам снарядов, подавае

мых ею, определить обстановку. (16)Она только слышала грохот; еѐ, такую хрупкую и маленькую де

вушку, дѐргало вместе с огромной машиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: 

она плохо соображала, что к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой шѐл как бы сам 

по себе, а она была сама по себе. 

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

Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка наполнило теперь вовсе нестерпимым 

жаром и тяжѐлыми угарными запахами, а после в один миг погасли плафоны освещения. 

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

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

(22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требовали повторять вслух железный 

закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую технику до конца. (23)И Катя 

приготовилась биться до конца, ведь это был еѐ воинский долг. (24)В этот момент она видела нем

цев: они были так близко, как никогда, почти рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всѐ, — по

думала Катя, — сейчас конец». 

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

дящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла юность, семью, мечты о счастливой 

жизни... 

(27) Катя дѐрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыльце автомата и начала 

лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то увидела: часы на щитке 

приборов остановились — было девять часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик Генка погиб. (30)В сен

тябре сорок четвѐртого сержант Екатерина Мушкина, отмеченная орденом, стала командиром танка. 

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

  (по В.П. Ерашову*) 

  



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

о войне. 

 

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

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

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

в такой тряске. 

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

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

немцев. 

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

 

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

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

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

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

 

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

 

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

противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 
выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) 
цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера 
задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 
цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

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

строг. И это вполне закономерно, ведь речь идѐт о войне. Одним из ведущих приѐмов в смысло

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

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

тору выразить своѐ отношение к проблеме. 

В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить также 

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

ния 30—31). 

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

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

  

Список терминов: 

 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 



9) гипербола 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с инструкцией по выполнению 
работы. 

 

 

 

Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 10 класс 

№ 
задани

я 
вариант 1 вариант 2 вариант 3 

1.  24 23 13 

2.  поэтому поэтому чтоименноэти 

3.  3 3 4 

4.  тортов договор свёкла 

5.  непроглядной песочных сытое 

6.  дёсны апельсинов горячий 

7.  43758 41825 32745 

8.  оглашение виноватый закоренелый 

9.  
вскружитьбескорыстн

ый 
объехатьразъём 

прискакатьприморск
ий 

10.  овладевать магниевый никелевый 

11.  движимый затащат выгорят 

12.  незлой неистово невежда 

13.  навстречутотчас 
вокругнеповторим

ый 
почемунадолго 

14.  23 134 12 

15.  25 23 34 

16.  1234 123 1234 

17.  12 34 34 

18.  24 2 1 

19.  1234 1234 13 

20.  134 124 134 

21.  124 345 123 

22.  подняласьрука прочензыбок маленькуюогромной 

23.  55 4 6 

24.  6192 1563 3786 
 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

для учащихся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 2» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня освоения обучающимися 10-х классов предметного содержания 

курса русского языка по программе основной образовательной программы школы и 

выявления элементов содержания, вызывающих наиболее затруднение.  

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

Содержание и структура работы определены на базе Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования 

России «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. 1089)  

 

3. Структура контрольной работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ записывается в поле 
ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, суммируются.  
 

Контрольная  работа составлена в трѐх вариантах. Варианты работ являются 

параллельными, под одними и теми же порядковыми номерами во всех вариантах 

представлены задания одинаковой сложности, позволяющие проверить 

сформированность одних и тех же предметных умений у учащихся.  

 

 

4. Время выполнения работы 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное 
время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

 
5. Условия проведения контрольной работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 



Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. Работа рассчитана 

на обучающихся 10 класса. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1,7, 15 и 24) ученик 

получает по 1 баллу.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 1 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если 

верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не 

имеет значения.   

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру из списка, ученик получает по 1 баллу (5 

баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 

балла: верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: 

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

Порядок записи цифр в ответе имеет значение.  

За выполнение задания 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если 

верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не 

имеет значения.  

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, ученик 

получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: 

допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 

неверный ответ, т.е.неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которые могут получить учащиеся за весь объем 

контрольной работы  33 балла. 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 31 – 33 балла 



«4» - 25 – 30 баллов 

«3» - 18 – 24 балла 

«2» - 17 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по элементам содержания 
В таблице 1 дана информация о структуре, общем числе и типах заданий в вариантах 

контрольной работы по русскому языку для учащихся 10-х классов. 

Таблица 1 
Обозначение 

задания 

вработе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 
задания 

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 2 

2 Средства связи предложений в тексте 1 

3 Лексическое значение слова 1 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1 

5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием 
лексическойсочетаемости) 

1 

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 1 

7 Синтаксические нормы Нормы согласования Нормы управления 5 

8 Правописание корней 1 

9 Правописание приставок 1 

10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 1 

11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 

12 Правописание НЕ и НИ 1 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 

14 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 1 

15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении(с однородными членами) 
Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами 

2 

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 
приложениями, дополнениями) 

1 

17 Знаки препинания в предложениях со словамии конструкциями, грамматически не связанными с 
членамипредложения 

1 



18 Знаки препинанияв сложноподчинённомпредложении 1 

19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 1 

21 Функционально-смысловые типы речи 1 

22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 
по происхождению и употреблению 

1 

23 Средства связи предложений в тексте 1 

24 Речь. Языковые средства выразительности 4 

 Максимальное количество баллов за всю к/р  33 балла  

8. Перечень требований к уровню подготовки,проверяемому на контрольной 

работе по русскому языку 

Таблица 2 
Код 

требования 

Умения, проверяемые на контрольной 

работе 

 

Уровень стандарта среднего 

(полного) 

образования по русскому 

языку 

1 Различные виды 

анализа 

 

1.1. Проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

Базовый 

Профильный 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач 

 

Базовый 

Профильный 

1.3. Разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм 

Профильный 

1.4. Проводить лингвистический анализ учебно-

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

 

Базовый 

Профильный 

1.5. Объяснять взаимосвязь фактов языка и 

истории, языка и культуры русского и других 

народов 

Профильный 

2 Чтение  

2.1. Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 

Базовый 

Профильный 

2.2. Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации 

Базовый 

Профильный 

2.3. Владеть основными приѐмами 

информационной переработки письменного 

текста 

Базовый 

Профильный 

 

ГРАФИК проведения контрольных работ 

 

11 класс 



5 урок                       18.09.2023СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ ПО ТЕКСТУ 

Философская сказка Ф.Кривина: В семье Сверла радостное событие: сын родился. Родители не 

налюбуются отпрыском, соседи смотрят – удивляются: вылитый отец! И назвали сына Штопором. Время 

идѐт, крепнет Штопор, мужает. Ему бы настоящее дело изучить, на металле себя попробовать (Свѐрла 

ведь потомственные металлисты), да родители не дают: молод ещѐ, пусть сперва на чѐм-нибудь мягком 

поучится. Носит отец домой пробки – специальные пробки, - и на них учится Штопор сверлильному 

мастерству. Вот так и воспитывается сын Сверла – на пробках . Когда же приходит пора и пробуют дать 

ему что-нибудь потвѐрже ( посверли, мол, уже научился) – куда там! Штопор и слушать не хочет! 

Начинает сам для себя пробки искать, к бутылкам присматриваться. Удивляются старые Свѐрла: и как 

это сын от рук отбился? (Ф.Кривин) 

 Опираясь на теоретические и практические знания, которые вы имеете, напишите по ней сочинение – 

рассуждение, сохранив все его особенности. 

 

23 урок                       22.11.2023КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Проверочная работа «Синтаксис и пунктуация»  

I вариант 

1.Расставьте знаки препинания. Укажите номера 

предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 

2) И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно 

большой территории. 

3) Осталось выучить параграф о Конституции да 

распечатать реферат. 

4) В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

5) Этруски творчески перерабатывали натуру и 

представляли хотя и достоверный но поэтизированный 

образ 

человека. 

2. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

    Увидев свой отряд (1) измученный (2) и поредевший втрое (3) уныло растянувшийся вдоль дороги (4) он 

понял, как он (5) сам смертельно уставший (6) бессилен теперь сделать что-либо для этих людей. 

1) 1,3,4 — выделяются деепричастный и причастный обороты 

2) 1, 3, 4, 5,6— выделяются два причастных и один деепричастный обороты 

3) 1,3,4 — выделяются два причастных оборота 

4) 1,3,4,5,6 — выделяются три причастных оборота 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые. 

    Разноцветные заросли (1) образованные одиночными (2) и колониальными коралловыми полипами (3) 

хорошо видны сквозь прозрачные воды тѐплых тропических морей (4) в тихий солнечный день. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всѐ-таки (2) удавалось целиком отдаться вдохновению. В такой 

радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой женщины в праздничном 

крестьянском платье. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте 

которой в предложении должны стоять запятая. 

Для ловли протоптеров жители Судана используют специальный барабан (1) с помощью (2) которого (3) 

издаются звуки (4) падающих дождевых капель. 
6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Люди, птицы, травы — всѐ слушает песню соловья. 

2) На выставке была представлена не только живопись, но и графика. 

3) Мы увидели заросли земляники и лесной малины, и решили наполнить наши корзинки. 

4) Он был хоть и невысок ростом, да жилист. 

7.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

            С головы до ног оглядев меня, 

1) лицо его выражало полное разочарование. 

2) мне показалось странным это молчание. 



3) она попросила впредь предупреждать о приезде. 

4) ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые. 

   Французский посол (1)оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых (2) писал (3) что (4) когда он увидел 

балет (5) то был потрясѐн талантом (6) крепостных людей. 
9.Выпишите слово, в котором неправильно поставлено ударение 

1) из аэропОрта   2) бАнты   3) обеспечЕние   4) сверлИт 
Прочитайте текст и выполните задания. 

        (1)Для России литература - точка отсчѐта, символ веры, идеологический и нравственный фундамент. 

(2)Можно как угодно интерпретировать историю, политику, религию, национальный характер, но стоит 

произнести «Пушкин», как радостно и дружно закивают головами ярые антагонисты.(3)Конечно, для такого 

взаимопонимания годится только та литература, которую признают классической. (4) Классика — 

универсальный язык, основанный на абсолютных ценностях. 

      (5)Русская литература золотого XIX века стала нерасчленимым единством, некой типологической 

общностью, перед которой отступают различия между отдельными писателями. (6) Отсюда и вечный соблазн 

найти доминантную черту, отграничивающую российскую словесность от любых других - напряжѐнность 

духовного поиска, или народолюбие, или религиозность, или целомудренность. 

      (7)Впрочем, с таким же - если не большим - успехом можно было бы говорить не об уникальности русской 

литературы, а об уникальности русского читателя, склонного видеть в любимых книгах самую священную 

национальную собственность. (8)3адеть классика — всѐ равно что оскорбить родину. 

     (9)Естественно, что такое отношение складывается с малых лет. (10) Уроки литературы сыграли 

грандиозную роль в формировании российского общественного сознания в первую очередь потому, что книги 

противостояли воспитательным претензиям государства. (11) Во все времена литература, как бы с этим ни 

боролись, обнаруживала свою внутреннюю противоречивость. (12) Нельзя было не заметить, что Пьер 

Безухов и Павел Корчагин — герои разных романов. (13)На этом противоречии вырастали поколения тех, кто 

сумел сохранить скепсис и иронию в мало приспособленном для этого обществе. 

    (14)А главное — чтобы читать Чехова и Толстого, не надо было ждать очередной «оттепели». (15)Часто 

забывается, что школьники сталинской эпохи учили наизусть не только Демьяна Бедного, но и Лермонтова. 

(16)Однако диалектика жизни ведѐт к тому, что твѐрдо усвоенное в школе преклонение перед классикой 

мешает видеть в ней живую словесность. (17)Книги, знакомые с детства, становятся знаками книг, эталонами 

для других книг. (18)Их достают с полки так же редко, как парижский эталон метра. 

    (19)Тот, кто решается на такой поступок — перечитать классику без предубеждения, — сталкивается не 

только со старыми авторами, но и с самим собой. (20)Читать главные книги русской литературы — как 

пересматривать заново свою биографию. (21)Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря 

ему. (22)Дата, когда впервые был раскрыт Достоевский, не менее важна, чем семейные годовщины. 

    (23)Мы растѐм вместе с книгами — они растут в нас.                                               (По П. Вайлю и А. Генису *) 
А1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Русская литература внутренне противоречива. 

2) В отдельные времена русская классика была под запретом. 

3) Для русского человека литература является нравственным фундаментом. 

4) Преклонение перед классикой мешает в ней видеть живую словесность. 

А2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-4? 

1) повествование и рассуждение2) рассуждение и описание3) повествование и описание4) рассуждение 

А3. Из предложения 13 выпишите все местоимения. 

А4. Среди предложений 14-18 найдите простое односоставное неопределѐнно-личное предложение. Напишите его номер. 

А5. Среди предложений 16—22 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого 

предложения. 

А6. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи наречия и лексических 

синонимов. Напишите номер этого предложения. 

А7.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполните 

задания        

    В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

     «Литературоведческая эссеистика — одно из наиболее ярких направлений творчества Петра Вайля и 

Александра Гениса, этих талантливых представителей последней волны русской эмиграции 20-го века. Этот 

тандем отличает мастерское и вместе с тем лѐгкое (но далеко не легкомысленное!) обращение с языком. 

Вайль и Генис не считают, что_______(а их в тексте много: «читать Чехова и Толстого», «учили не только 

Демьяна Бедного, но и Лермонтова» и другие) неуместны в серьѐзных размышлениях. В другом контексте их 

можно было бы назвать речевыми клише, однако  у этих авторов они возвращаются к своим исконным 

значениям. Живость стилю придаѐт использование явных и скрытых_________(предложения 18, 22 и др.). 

Характерным для публицистики является и использование_________(предложения 1, 2, 6). В тексте много 



других образных средств, в том числе________(«любимые книги», «священная собственность», «твѐрдо 

усвоенное») ».  
Список терминов: 

1) метонимия6) фразеологизмы 

2) антитеза7) оксюморон  

3)сравнение8) инверсия  

4) ряды однородных членов                   9) гипербола 

 5)эпитет 

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 своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

    Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

       Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

11 класс Проверочная работа «Синтаксис и пунктуация» 

II вариант 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера 

предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2) Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) У Сибири есть много особенностей как в природе так и в 

людских нравах. 

4) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о 

зарождении монументальных форм в корейской 

архитектуре. 

5) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни 

не могли изменить настроение гостя. 
2.В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?               

     Отдельные камни (1) лежащие в скверах к парках (2) и едва проступающие на газонах (3) украшают 

городские виды (4) не создавая в то же время никакой суеты. 

1) 1,3 — выделяется причастный оборот 

2) 1,2,3 — выделяются два причастных оборота 

3) 4 — выделяется деепричастный оборот 

4) 1,3,4 — выделяются причастный и деепричастный обороты 

3. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

     Славная биография «архангельского мужика» Михаила Васильевича Ломоносова (1) ушедшего из деревни с 

обозом в Москву (2) и (3) ставшего со временем величайшим учѐным (4) известна сегодня каждому 

школьнику. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых высоких скал Среднего 

Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войском Ермак. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте 

которой в предложении должна стоять запятая. 

Природа была важной частью той «живой правды жизни» (1) запечатлевать (2) которую (3) поставили 

своей целью (4) пейзажисты-передвижники. 
6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Сказка нужна не только детям, но и взрослым. 



2) Куприн просто заставлял Никандрова писать долго, терпеливо, учил его основам писательского мастерства. 

3) С Гиляровским дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин и многие актѐры, и художники. 

4) В саду росли пахучие белоснежные лилии, и яркие алые розы, и скромные бархатцы. 

7.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

       Изучая историю своей страны, 

1) летописи помогут вам в этом. 

2) читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

3) в музеях хранится множество уникальных документов. 

4) архивы играют огромную роль. 

8.  Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоятьзапятые. 

     Алексей Павлович вставал с ранней зарѐй (1) и (2) когда он вдыхал прохладный воздух (3)напоѐнный 

влажным запахом росы (4) то на душе у него становилось (5) легко и просторно. 
9.Выпишите слово, в котором неправильно поставлено ударение 

1) повторИм   2) позвонИшь   3) принудИть   4) пролилА 
Прочитайте текст и выполните задания. 

       (1)Поговорим о роскоши. (2)Она окружает нас сегодня со всех сторон. (3)По телевизору редко увидишь 

фильм из жизни бедных — чаще всего мы погружаемся с героями фильма в богатую, роскошную жизнь, где 

не квартира, а дворец, где множество слуг, красивейшие наряды, где и люди-то не такие, как большинство из 

нас, совсем другие, особые — они выросли в роскоши. (4)Да что кино! (5)В больших городах появились 

роскошные магазины с такими витринами, что не оторвѐшься. (6)По улицам мчатся роскошные иномарки — 

блестящие мощные лимузины, и в них тоже необыкновенные, будто не из этого мира, женщины и мужчины. 

(7)Выедешь за город, а там роскошные двухэтажные особняки причудливой архитектуры — кто в них 

живѐт?(8) Кто живѐт в этих особняках, ездит в этих лимузинах, носит бриллианты? (9)Почему не я, почему 

мне всѐ это недоступно? 

     (10)Вы никогда так не думали? (11 )Ни разу? (12)Скорей всего нет, и это хорошо, потому что, в общем-то, 

людям не свойственно завидовать чужому богатству и каждый раз при виде его шептать про себя: (13) «Вот 

бы и мне!» 

   (14)Хотя и такие люди есть: когда они видят что-нибудь хорошее, у них сразу появляется эта мысль. (15)И 

так всѐ время. (16)«Вот бы и мне, вот бы и мне»,- мечтают они, и постепенно своя, обыкновенная, не то что 

без роскоши, а просто бедная жизнь становится им отвратительной. (17)Они не любят себя самих, люди 

вокруг кажутся им ничтожными, одежды — жалкими, и тоска, тоска гложет их сердца. (18)Единственная 

отдушина — красивый фильм в кинотеатре или по телевизору. (19)Но и фильмом они наслаждаться не могут, 

потому что точит душу унылая мысль: (20) «Вот бы и мне...» 

    (21)Для таких людей весь мир — словно на бумаге, в одной плоскости: все делятся на бедных и богатых, на 

тех, кто живѐт просто, и на тех, кто живѐт в роскоши. (22)Ничего другого они не видят. (23)Нет красивых, 

добрых, нежных, талантливых, весѐлых, сильных — есть только бедные и богатые. 

(24)Так скучно жить в этом плоском, на одной плоскости нарисованном мире! (25)Так страшно жить в 

постоянной зависти, в тоскливых и пустых мечтах! (26)Так обидно ценить людей лишь в той мере, в какой 

они богаты! 

    (27) Но роскошь утешает одну только бедность, да и то ненадолго — на одно мгновение. (28)Потом она 

становится привычной и больше не привлекает. (29)Люди, живущие в роскоши, особенно те, кто вырос в 

роскоши, не замечают еѐ, они живут, как и все, обычной жизнью. (30)Они могут быть счастливы, могут быть 

и несчастливы — какое, например, счастье для молодой девушки жить с богатым и нелюбимым стариком? 

(31)Хоть и в роскоши... 

    (32)Каждый человек рождается и живѐт в определѐнных условиях жизни. (ЗЗ)Иных судьба возносит, и, 

рождѐнные в бедности, они добиваются богатства. (34)Сначала они упиваются роскошью, общем-то, все 

равны. (35)Роскошь сама по себе радости не приносит 

   (36)Так стоит ли завидовать, стоит ли мучить себя несбыточными мечтами? 

   (37)Будем ценить свою жизнь. (38)Будем помнить, что всегда есть кто-то, кто живѐт гораздо лучше нас, но 

всегда есть и кто-то, кто живѐт хуже нас с вами, — ему кажется, что мы живѐм в роскоши. 

                                                                                                                                             По С.Соловейчику 
А1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Каждый человек мечтает жить в роскоши. 

2) Люди не должны завидовать чужому богатству. 

3) Всегда найдутся люди, которые живут хуже нас. 

4) Роскошь зачастую не приносит радости, она не является целью в жизни. 

А2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 21—26? 

 1)описание                                                    3) рассуждение и описание  

2) повествование и рассуждение                 4) рассуждение 



А3. Из предложения 29 выпишите все местоимения. 

А4. Среди предложений 21—26 найдите простые безличные предложения. Напишите их номера. 

А5. Среди предложений 32—38 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого 

предложения. 

А6. Среди предложений 1-7 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите 

номер этого предложения. 

А7.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполните 

задания. 

    В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

   «Автор ведѐт с читателями доверительный разговор, используя при этом различные образные средства. Это 

и_________(предложения 7, 30, 36), и__________ (предложения 4, 24, 25, 26), вносящиев речь интонационное 

разнообразие. Сам текст построен на_______,признаки и образы обычной жизни противопоставляются 

однообразию и духовной бедности жизни людей, завидующих роскоши других. Много здесь 

различных______(«роскошная жизнь», «жизньстановится отвратительной», «люди кажутся ничтожными, 

одежды — жалкими», «плоский мир»), выражающих отношение автора к описываемому». 
Список терминов: 

1)риторические восклицания                4)риторические вопросы                        7) антитеза 

2) фразеологизмы                                  5) синтаксический параллелизм             8)эпитет 

3)гипербола6) лексические повторы                                 9) ряды однородных членов 

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 своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

       Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

       Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

 

 

 

11 класс Проверочная работа «Синтаксис и пунктуация» 

III вариант 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера 

предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) С самолѐта открывался вид на побитый стрельбами 

да взрывами каменисто-песчаный участок степи. 

2) Серьѐзность своего положения он вывел не столько 

из слов сколько из преувеличенно бодрых лиц врачей. 

3) И через морозный и терпкий запах они оба слышали 

милый и пьянящий дух родного дома. 

4) Молодые люди замолчали и стали слушать и смотреть. 

5) Деревья шумели то убаюкивающее и певуче то 

порывисто и тревожно. 
2.Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении: 

В начале апреля уже шумели скворцы ( ) и летали жѐлтые бабочки. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 



   С трудом я открыл дверь (1) заваленную ночным снегом (2) и (3) пробивая лопатою траншею (4) стал 

раскидывать белый пух этой ночи и поднимать тяжелые пласты 

4. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 
Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) конечно (2) часть его живой души, но 

важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, как побеги духовного развития писателя прорастают в его 

творчестве. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 
Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) из которых (3) вызывало огромный 

интерес зрителей (4) представляли различные направления в единых рамках русского реалистического 

пейзажа. 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Надя проснулась и пошла к себе наверх, легла и тотчас уснула. 

2) Язык Пришвина точен, прост и вместе с тем очень живописен в своей разговорности. 

3) В поле и в лесу, и в роще звенели птичьи голоса. 

4) Вода давно убыла в Тереке и быстро сохла по канавам. 
7.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

            С головы до ног оглядев меня, 

1) лицо его выражало полное разочарование. 

2) мне показалось странным это молчание. 

3) она попросила впредь предупреждать о приезде. 

4) ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Этот беззвучный разговор взглядов так взволновал Лизу (1) что (2) когда (3) она села в большом зале (4) 

облокотившись на столик (5) еѐ глаза (6) не отвечая никому(7) тоже говорили о смущении. 

9.Выпишите слово, в котором неправильно поставлено ударение 

1) бАлованный   2) дОсыта   3) столЯр   4) перезвонИт 

Прочитайте текст и выполните задания. 

        (1)Для России литература - точка отсчѐта, символ веры, идеологический и нравственный фундамент. 

(2)Можно как угодно интерпретировать историю, политику, религию, национальный характер, но стоит 

произнести «Пушкин», как радостно и дружно закивают головами ярые антагонисты.(3)Конечно, для такого 

взаимопонимания годится только та литература, которую признают классической. (4) Классика — 

универсальный язык, основанный на абсолютных ценностях. 

      (5)Русская литература золотого XIX века стала нерасчленимым единством, некой типологической 

общностью, перед которой отступают различия между отдельными писателями. (6) Отсюда и вечный соблазн 

найти доминантную черту, отграничивающую российскую словесность от любых других - напряжѐнность 

духовного поиска, или народолюбие, или религиозность, или целомудренность. 

      (7)Впрочем, с таким же - если не большим - успехом можно было бы говорить не об уникальности русской 

литературы, а об уникальности русского читателя, склонного видеть в любимых книгах самую священную 

национальную собственность. (8)3адеть классика — всѐ равно что оскорбить родину. 

     (9)Естественно, что такое отношение складывается с малых лет. (10) Уроки литературы сыграли 

грандиозную роль в формировании российского общественного сознания в первую очередь потому, что книги 

противостояли воспитательным претензиям государства. (11) Во все времена литература, как бы с этим ни 

боролись, обнаруживала свою внутреннюю противоречивость. (12) Нельзя было не заметить, что Пьер 

Безухов и Павел Корчагин — герои разных романов. (13)На этом противоречии вырастали поколения тех, кто 

сумел сохранить скепсис и иронию в мало приспособленном для этого обществе. 

    (14)А главное — чтобы читать Чехова и Толстого, не надо было ждать очередной «оттепели». (15)Часто 

забывается, что школьники сталинской эпохи учили наизусть не только Демьяна Бедного, но и Лермонтова. 

(16)Однако диалектика жизни ведѐт к тому, что твѐрдо усвоенное в школе преклонение перед классикой 

мешает видеть в ней живую словесность. (17)Книги, знакомые с детства, становятся знаками книг, эталонами 

для других книг. (18)Их достают с полки так же редко, как парижский эталон метра. 

    (19)Тот, кто решается на такой поступок — перечитать классику без предубеждения, — сталкивается не 

только со старыми авторами, но и с самим собой. (20)Читать главные книги русской литературы — как 



пересматривать заново свою биографию. (21)Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря 

ему. (22)Дата, когда впервые был раскрыт Достоевский, не менее важна, чем семейные годовщины. 

    (23)Мы растѐм вместе с книгами — они растут в нас.                                               (По П. Вайлю и А. Генису *) 
А1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Русская литература внутренне противоречива. 

2) В отдельные времена русская классика была под запретом. 

3) Для русского человека литература является нравственным фундаментом. 

4) Преклонение перед классикой мешает в ней видеть живую словесность. 

А2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-4? 

1) повествование и рассуждение2) рассуждение и описание3) повествование и описание4) рассуждение 

А3. Из предложения 11 выпишите все местоимения. 

А4. Среди предложений 7-9 найдите простое односоставное безличное предложение. Напишите его номер 

А5 Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 

А6. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи наречия и лексических 

синонимов. Напишите номер этого предложения 

А7.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполните 

задания        

    В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

     «Литературоведческая эссеистика — одно из наиболее ярких направлений творчества Петра Вайля и 

Александра Гениса, этих талантливых представителей последней волны русской эмиграции 20-го века. Этот 

тандем отличает мастерское и вместе с тем лѐгкое (но далеко не легкомысленное!) обращение с языком. 

Вайль и Генис не считают, что_______(а их в тексте много: «читать Чехова и Толстого», «учили не только 

Демьяна Бедного, но и Лермонтова» и другие) неуместны в серьѐзных размышлениях. В другом контексте их 

можно было бы назвать речевыми клише, однако  у этих авторов они возвращаются к своим исконным 

значениям. Живость стилю придаѐт использование явных и скрытых_________(предложения 18, 22 и др.). 

Характерным для публицистики является и использование_________(предложения 1, 2, 6). В тексте много 

других образных средств, в том числе________(«любимые книги», «священная собственность», «твѐрдо 

усвоенное») ».  
Список терминов: 

1) метонимия6) фразеологизмы 

2) антитеза7) оксюморон  

3)сравнение8) инверсия  

4) ряды однородных членов                   9) гипербола 

 5)эпитет 

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 своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

       Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

       Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

 

 

11 класс Проверочная работа «Синтаксис и пунктуация» 

IV вариант 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера 

предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Ученье да труд к славе ведут. 

2) Луна глядит загадочно и ласково и манит своим тусклым 

светом. 

3) Рыцарской верностью и преданностью слову отличались 

Даль и Срезневский Щерба и Виноградов. 

4) Сначала они шли с матерью под дождѐм то по скошенному 

полю то по лесным тропинкам. 

5) Шум говор толпа людей – всѐ это было непривычно для 

Егора. 



2.Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении: 

Громадные тюки и бочки под оглушительный шум и лязг цепей и лебѐдок подавались на берег ( ) и укладывались 

правильными рядами. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
   За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая деревенька. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
Комплиментом (1) как известно (2) называется лестное, любезное замечание или краткая похвала, а умение говорить 

комплименты — это настоящее искусство, требующее такта, остроумия и (3) 

конечно (4) внимательного, тѐплого отношения к собеседнику. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите цифры (или цифру), 

на месте которых в предложении должны стоять запятые 

(или запятая). 
Лена — главная судоходная восточносибирская артерия (1) значение (2) которой (3) для интенсивно 

развивающегося хозяйства (4) огромно. 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Ночь то распахивалась стремительным белым огнѐм, то сжималась в непроглядную тьму. 

2) Я незаметно ушѐл и долго старался не думать об Анфисе и мальчике. 

3) Многое в нашей жизни можно было наполнить лирическим и героическим звучанием и выразить живописно и точно. 

4) Эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней, и вызывают чувство таинственности 

и необъяснимой красоты. 

7.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

           Изучая историю своей страны, 

1) летописи помогут вам в этом. 

2) читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

3) в музеях хранится множество уникальных документов. 

4) архивы играют огромную роль. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте 

которых в предложении должны стоятьзапятые. 

    Человек такое дивное существо (1) что никогда не можно исчислить вдруг его достоинств (2) и (3) чем более 

всматриваешься в него (4) тем более объявляется новых особенностей (5) и описание их было бы бесконечно. 

9.Выпишите слово, в котором неправильно поставлено ударение 

1) одолжИт   2) озлОбить   3) полОжил   4) кренИтся 

Прочитайте текст и выполните задания. 

       (1)Поговорим о роскоши. (2)Она окружает нас сегодня со всех сторон. (3)По телевизору редко увидишь 

фильм из жизни бедных — чаще всего мы погружаемся с героями фильма в богатую, роскошную жизнь, где 

не квартира, а дворец, где множество слуг, красивейшие наряды, где и люди-то не такие, как большинство из 

нас, совсем другие, особые — они выросли в роскоши. (4)Да что кино! (5)В больших городах появились 

роскошные магазины с такими витринами, что не оторвѐшься. (6)По улицам мчатся роскошные иномарки — 

блестящие мощные лимузины, и в них тоже необыкновенные, будто не из этого мира, женщины и мужчины. 

(7)Выедешь за город, а там роскошные двухэтажные особняки причудливой архитектуры — кто в них 

живѐт?(8) Кто живѐт в этих особняках, ездит в этих лимузинах, носит бриллианты? (9)Почему не я, почему 

мне всѐ это недоступно? 

     (10)Вы никогда так не думали? (11 )Ни разу? (12)Скорей всего нет, и это хорошо, потому что, в общем-то, 

людям не свойственно завидовать чужому богатству и каждый раз при виде его шептать про себя: (13) «Вот 

бы и мне!» 

     (14)Хотя и такие люди есть: когда они видят что-нибудь хорошее, у них сразу появляется эта мысль. (15)И 

так всѐ время. (16)«Вот бы и мне, вот бы и мне»,- мечтают они, и постепенно своя, обыкновенная, не то что 

без роскоши, а просто бедная жизнь становится им отвратительной. (17)Они не любят себя самих, люди 

вокруг кажутся им ничтожными, одежды — жалкими, и тоска, тоска гложет их сердца. (18)Единственная 

отдушина — красивый фильм в кинотеатре или по телевизору. (19)Но и фильмом они наслаждаться не могут, 

потому что точит душу унылая мысль: (20) «Вот бы и мне...» 

    (21)Для таких людей весь мир — словно на бумаге, в одной плоскости: все делятся на бедных и богатых, на 

тех, кто живѐт просто, и на тех, кто живѐт в роскоши. (22)Ничего другого они не видят. (23)Нет красивых, 

добрых, нежных, талантливых, весѐлых, сильных — есть только бедные и богатые. 



(24)Так скучно жить в этом плоском, на одной плоскости нарисованном мире! (25)Так страшно жить в 

постоянной зависти, в тоскливых и пустых мечтах! (26)Так обидно ценить людей лишь в той мере, в какой 

они богаты! 

    (27) Но роскошь утешает одну только бедность, да и то ненадолго — на одно мгновение. (28)Потом она 

становится привычной и больше не привлекает. (29)Люди, живущие в роскоши, особенно те, кто вырос в 

роскоши, не замечают еѐ, они живут, как и все, обычной жизнью. (30)Они могут быть счастливы, могут быть 

и несчастливы — какое, например, счастье для молодой девушки жить с богатым и нелюбимым стариком? 

(31)Хоть и в роскоши... 

    (32)Каждый человек рождается и живѐт в определѐнных условиях жизни. (ЗЗ)Иных судьба возносит, и, 

рождѐнные в бедности, они добиваются богатства. (34)Сначала они упиваются роскошью, общем-то, все 

равны. (35)Роскошь сама по себе радости не приносит 

   (36)Так стоит ли завидовать, стоит ли мучить себя несбыточными мечтами? 

   (37)Будем ценить свою жизнь. (38)Будем помнить, что всегда есть кто-то, кто живѐт гораздо лучше нас, но 

всегда есть и кто-то, кто живѐт хуже нас с вами, — ему кажется, что мы живѐм в роскоши. 

                                                                                                                                            По С.Соловейчику 
А1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Каждый человек мечтает жить в роскоши. 

2) Люди не должны завидовать чужому богатству. 

3) Всегда найдутся люди, которые живут хуже нас. 

4) Роскошь зачастую не приносит радости, она не является целью в жизни. 

А2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 21—26? 

 1)описание  3) рассуждение и описание2) повествование и рассуждение  4) рассуждение 

А3. Из предложения 37 выпишите все местоимения. 

А4. . Среди предложений 32-37 найдите простое определѐнно-личное предложения. Напишите номер 

А5. Среди предложений 27-31 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер. 

А6. Среди предложений 1-7 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите 

номер этого предложения. 

А7.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполните 

задания. 
    В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

   «Автор ведѐт с читателями доверительный разговор, используя при этом различные образные средства. Это 

и_________(предложения 7, 30, 36), и__________ (предложения 4, 24, 25, 26), вносящиев речь интонационное 

разнообразие. Сам текст построен на_______,признаки и образы обычной жизни противопоставляются 

однообразию и духовной бедности жизни людей, завидующих роскоши других. Много здесь 

различных______(«роскошная жизнь», «жизньстановится отвратительной», «люди кажутся ничтожными, 

одежды — жалкими», «плоский мир»), выражающих отношение автора к описываемому». 
Список терминов: 

1)риторические восклицания                4)риторические вопросы                        7) антитеза 

2) фразеологизмы                                  5) синтаксический параллелизм             8)эпитет 

3)гипербола6) лексические повторы                          9) ряды однородных членов 

 

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 своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

       Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

       Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

 

Ответы:  I вариант 1) 25  2) 4  3) 13  4)34  5) 1  6) 3  7) 3  8) 1235  9) 

обеспечение  А1) 2  А2) 4  А3) этом, тех, кто, этого 

А 4)18  А5) 17  А6) 6  А7) 1345 

II вариант 1) 235  2) 4  3) 14  4) 1234  5) 1  6) 3  7) 2  8) 134  9) принудить  А1) 1  

А2) 4  А3) те, кто, еѐ, все  А4) 2524   

А5) 33  А6) 2  А7) 4178 



III вариант 1)25  2) 4  3) 1234  4) 1234  5) 14  6) 3  7) 3  8) 124567  9) балованный   

А1) 2  А2) 4  А3)все, этим, свою  А4) 7 

А5) 4  А6) 6  А7) 1345 

IV вариант  1) 34  2) 3  3) 134  4) 1234  5) 1  5) 4  7) 2  8) 1245  9) положил  А1) 1  

А2) 4  А3) свою  А4) 37  А5) 29  А6) 2  

А7) 4178 
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Сочинение на лингвистическую тему: «Какова роль пунктуации в письменной речи?» 

Исходный текст: 

(1)Чайковский никогда не ждал вдохновения. (2)Он писал, и вдохновение рождалось в 

работе. 

(3)Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, 

просеки, заросли, заброшенные дороги – в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках 

серп месяца, – этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты. (4)Он 

привязался к этому уголку России всей душой. (5)Эти величественные леса были неотделимы 

от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его 

жизни, а их было не так уж много, этих минут. 

(6)Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы 

ответить только одно: (7)«По совести говоря, не знаю». (8)Он нарочно говорил иногда о 

своей музыке как о повседневной работе, но знал, что это далеко не так. (9)И говорил он о 

ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит. 

(10)Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального 

гения. (11)Чайковский вспыхнул, покраснел – он никак не мог принять по отношению к себе 

это высокое слово – и резко ответил: (12)«В чем тайна? (13)В работе. (14)И никакой тайны 

вообще нет. (15)Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги». 

(16)Студент ушел огорченный. (17)Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был 

прав. (18)А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит, пробираясь по камням, вода 

в ручье, он подумал, что создавать – это не так уж просто. (19)Это приходит внезапно, как в 

забытых стихах: (20)«Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих 

берегов...» (21)Ветр с цветущих берегов! (22)У него замерло сердце: какие неожиданности 

таит в себе жизнь! (23)И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет. (24)Может, 

здесь, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в блеске 

театрального зала, или в сиянии глаз, ласковых и пытливых. 

(25)Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, 

зацепится ли она за ветку березы или нет. (26)А завтра это уже будет невозможным. 

(27)Наступит разлука с любимыми местами. (28)Знакомое состояние! (29)Почему любимые 

места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? (30)Почему они сияют 

такой прощальной красотой? (31)Вот и сейчас все: и небо, и воздух, и мокрая от росы трава, 

и одинокая паутина в синеве – было необыкновенным. 

Ознакомьтесь с мнением Антона и Кирилла о роли пунктуации в письменной речи. 

Антон: На письме без знаков препинания обойтись невозможно… 



Кирилл: Зачем нужны все эти абзацы, двоеточия, тире, запятые? Неужели без них нельзя обойтись? 

Вот до XV века в книгах вообще не было знаков препинания. А сейчас их сколько! Попробуй 

разберись, где какой знак ставить! 
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СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ 

Напишите сочинение-рассуждение по прочитанному тексту Сформулируйте и прокомментируйте одну из 

проблем, поставленных автором текста Сформулируйте позицию автора Объясните, почему вы согласны 

или не согласны с автором данного текста, привести аргументы, опираясь на жизненный или 

читательский опыт.  

 

ЧА Й К И (1) 

 Они появились неожиданно, эти большие серые птицы. (2) Л..тели за т..плоходом пл..нировали широко 

раскинув крылья и вдруг выпуская кр..сноватые лапки пикировали на пе(н,нн)ые буруны вздымающиеся 

над в..дя(н,нн)ым пространством. (3) Это были морские чайки, (не) похожие на наших, речных. (4) Тела 

их, серовато-белые, точеные, переливались в ярких лучах дневного солнца. (5) Где-то на середине 

широких крыльев белый цвет переходил в серый, густой, мягкий, бархатистый. (6) Они были очень 

красивы, эти чайки над Енисеем! (7) Первыми заметили чаек дети. (8) Маленький мальчик, 

белоголо¬вый, в матроске, крикнул: - Мама, чайки! (9) И застыл, завороженный, у борта. (10) Скоро вся 

палуба была полна людьми ... (11) Чайки, плавно проносясь, на секунду застывали на гребне и тут же 

взмывали, зажимая в клювах добычу ... (12) Чаек становилось все больше. (13) Они чертили воздух, 

взлетали, садились и что-то гортанно, с клекотом кричали. (14) Люди на палубе кричали, как дети, в 

ответ, махали руками. (15) Я смотрел на своих знакомых и не узнавал их. (16) Куда девалась их 

солидность!.. (17) И вдруг появился этот человек, в надвинутой на брови кеп¬ке, в темном пиджаке, с 

руками, покрытыми густой паутиной нако¬лки. (18) Он подошел к мальчику в матроске, положил тяжѐлую 

руку ему на голову и спросил: - Хочешь чайку? (19) - Хочу. (20) Человек засмеялся: - Сейчас мы его. (21) 

Он вынул из кармана моток суровых ниток, поискал и вытянул большой четырехзубый крючок, похожий 

на жало. (22) - Сейчас мы его,- повторил человек и повернулся к мальчи¬ку: - Дай-ка хлеба. (23) Мальчик 

принес хлеба. (24) Человек утопил жало в мякоти, зале¬пил его со всех сторон на широкой темной 

ладони. (25) Он работал аккуратно, (не) торопясь, со знанием дела. (26) Все см..трели и молчали. (27) 

Человек подергал нитку повыше крючка и бросил его за борт. (28) На палубе стало тихо. (29) Молчали 

взрослые, молчали ребята ... (30) Кусок хлеба за кормой то возникал, покачиваясь на гребне, то исчезал 

в провалах между волнами. (31) Моток в руках человека разматывался и таял. (32) Человек пускал дым 

сквозь едва разжимавшиеся губы и цедил: - Сейчас мы его. (33) Чайки проносились над предательским 

куском, почти касаясь его крыльями, пикировали, но почему-то все время промахивались. (34) Вдруг одна 

качнула раскинутыми крыльями, и мы поняли: она будет пикировать.4 (35) Это была очень красивая 

чайка, с почти перла¬мутровым телом. (36) Она камнем упала на гребень и взмыла, вскинув красивую 

голову. (37) В клюве белел размокший кусок хлеба. (38) Мы все, кто стоял на палубе, радостно, ликующе, 

торжествующе закричали, восторженно замахали руками.4 (39) Человек с тѐмными наколотыми руками 

торопливо смотал бечѐвку, подхватил пустой четырѐхзубый крючок и спросил: - У кого есть хлеб? (40) 

Никто ему (не) ответил. (326 слов.) (По Ю. Графскому) 

 

Какова же главная мысль данного текста? 

 Какую проблему поднимает автор текста? (отношение человека к окружающей среде, к братьям нашим 

меньшим; безразличие и бездушие окружающих, безмолвное осуждение) Какова позиция автора? (автор 

осуждает человека в надвинутой на брови кепке, и это презрение передаѐтся через выражения: В 

тѐмном пиджаке Руками, покрытыми густой паутиной наколок Тяжѐлая рука Широкая тѐмная ладонь Едва 

разжимавшиеся губы С тѐмными наколотыми руками 

 А как вы относитесь к этому человеку? Осуждаем его, и в то же время людей, стоящих на палубе. 

Хорошо, что крючок, похожий на жало, не смог погубить чайку. Очень обидно за людей, спокойно 

наблюдавших за происходящим со стороны. 
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КОДИФИКАТОР 

элементов содержания к уровню подготовки обучающихся 11 класса для проведения 

Итоговой контрольной работы за курс 11 класса. 

Используются следующие условные обозначения: Б – задание базового уровня сложности, П –

задание повышенного уровня сложности. Коды КТ приведены в соответствии с 

кодификатором ФИПИ. 

 

№ 

зада

ния 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

Проверя

емые 

умения 

 

Урове

нь 

сложн

ости 

Макси

мальн

ый 

балл 

1. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

2.1 

2.2 

2.3 

Б 2 

2. Средства связи предложений в тексте 1.4 

2.1 

Б 1 

3. Лексическое значениеслова 1.1 

1.4 

2.1 

Б 1 

4. Орфоэпические нормы 1.1 Б 1 

5. Лексические нормы 1.1 Б 1 

6. Морфологические нормы 1.1 Б 1 

7. Синтаксические нормы  1.1 П 5 

8. Правописание корней 1.1 Б 1 

9. Правописание приставок 1.1 Б 1 

10. Правописание суффиксов 1.1 Б 1 

11. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

1.1 Б 1 

12. Правописание НЕ и НИ 1.1 Б 1 

13. Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1.1 Б 1 



14. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 1.1 Б 1 

15. Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

(с 

однородными членами) Пунктуация в 

сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными 

членами 

1.1 Б 2 

16. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

1.1 П 2 

17.  

 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами 

предложения 

1.1 Б 1 

 

18. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1.1 Б 1 

19. Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 

1.1 Б 1 

20. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

2.1 

2.2 

Б 1 

21. Функционально-смысловые типыречи 1.1 

1.4 

2.1 

Б 1 

22. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 1 

23. Средства связи предложений в тексте 1.1 

1.4 

П 1 

24. Речь. Языковые средствавыразительности 1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

П 4 



2.3 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Итоговой контрольной работы за курс 11 класса 

 
Назначение итоговой контрольной (диагностической) работы: итоговая 

контрольнаяработа проводится с целью определения уровня освоения учащимися курса 

русского языка в рамках программы среднего общего образования. 

Условия проведения работы: при проведении итоговой контрольной работы 

предусматривается строгое соблюдение порядка организации и проведения независимой 

диагностики. Дополнительные материалы и оборудование не используются. Ответы учащиеся 

записывают в бланк тестирования. 

Время выполнения диагностической работы: на выполнение всей работы отводится 50 

минут. 

Содержание и структура итоговой контрольной работы 

Каждый вариант состоит из 24 заданий. Ответ на задания должен быть записан в виде слова, 

словосочетания, числа, последовательности слов или цифр. В каждом варианте представлены 

как задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности. 

Контрольная  работа охватывает учебный материал по русскому языку, изученный в 5–10 

классах, и концептуально близка к модели части 1 контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам представлено в таблице: 

№ п/п Содержательные блоки Количество 

заданий в варианте 

1. Лексика и фразеология 2 

2. Выразительность русской речи  1 

3. Нормы пунктуации 5 

4. Нормы орфографии  7 

5. Языковые нормы 4 

6. Текст 5 

 Всего: 24 

                                                                                          Всего: 16 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

№ Блоки проверяемых умений Количество 



п/п заданий в 

варианте 

1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов 

21 

2. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 

1 

3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых норм 

1 

4. Проводить лингвистический анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

5 

5. Использовать основные виды чтения (ознакомительно- 

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

7 

6. Извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации 

3 

7. Владеть основными приёмами информационной 

переработки письменного текста 

2 

 

Система оценивания 

За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 1, 7, 15 и 24) учащийся получает по 1 

баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За выполнение заданий 1 

и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все 

цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, 

указанных в ответе, не соответствует эталону (отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа). Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не 

имеет значения. За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. 

Порядок записи цифр в ответе имеет существенное значение. За каждуюверно указанную 

цифру в последовательности из пяти цифр учащийсяполучает по 1 баллу.За выполнение 

задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов.За каждую верно указанную цифру в 

последовательности из четырех цифр учащийся получает по 1 баллу. Порядок записи цифр в 

ответе имеет существенное значение. 

Максимальный балл за всю работу – 33 балла. 

Система оценивания результатов выполнения итоговой контрольной (диагностической) 

работы по русскому языку. 



Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа 

№ задания  Правильный 

ответ 

№ задания  Правильный 

ответ 

1. 35<или>53 13. вначалезатем 

2. поэтому 14. 1234 

3. 2 15. 14<или>41 

4. шарфы 16. 134 

5. угодное 17. 1234 

6. длиннее 18. 14 

7. 92341 19. 1234 

8. угрожать 20. 35 

9. привыкприлечь 21. 134 

10. вкрадчивый 22. великабольшие 

11. увидев 23. 14 

12. неглубокие 24. 5182 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

 

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

последовательность слов или цифр. Запишите ответ в бланк тестирования, начиная с 

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

букву или цифру пишите в отдельной клеточке. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Текст – это целостная смысловая единица речи, которая содержит законченное сообщение. 

(2)Маленькое стихотворение и большой роман, объявление и газетная статья, ученическое 

сочинение и ответ на уроке, разговор с другом и письмо родным – всё это различные виды 

письменных и устных текстов различного объёма. (3)… текст – это не обязательно 

множество высказываний: поговорка, загадка, пословица, часто 

состоящие из одного предложения, – тоже тексты. 

1. В каких двух из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? Запишите в таблицу их номера. 

1) Поговорка, загадка, пословица – тексты, каждый из которых может состоять из одного 

предложения. 



2) Существует множество видов устных и письменных текстов: стихотворение, роман, 

объявление, газетная заметка, ученическое сочинение, ответ на уроке, разговор с другом. 3) 

Различные виды текстов объединяет не объём высказывания, а смысловая целостность и 

законченность. 

4) Текст – это целостная смысловая единица речи, которая содержит законченное сообщение. 

5) Устные и письменные тексты – целостные смысловые единицы разного объёма, 

содержащие законченное сообщение. 

Ответ: ____________________________ 

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

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

Кроме того, 

Поэтому 

Вопреки этому 

Например, 

Благодаря этому 

Ответ: ____________________________ 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова БОЛЬШОЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

БОЛЬШОЙ, -ая, -ое; больше, больший. 

1) Появляющийся, находящийся, производимый в большом количестве. Б. нефть. 

2) Значительный по величине, размерам, силе. Б. дом. 

3) При существительном, характеризующем качества человека; имеет усилительный смысл: в 

высшей степени, чрезвычайно. Б. добряк. 

4) Многочисленный. Б. родня. 

5) Взрослый (с точки зрения ребёнка), а также (о ребёнке) вышедший из младенческого 

возраста (разг.) Мой сын уже б. 

Ответ: _______________________________ 

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

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

завИдно 

бухгАлтеров 

клАла 



нАчал 

шарфЫ 

Ответ: ___________________________ 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. Он был полным НЕВЕЖДОЙ в 

политике. АДРЕСАТ получил посылку вовремя. Заведующий складом принял 

УГОДЛИВОЕ начальнику решение. АБОНЕНТЫ телефонной сети могут сами выбирать 

операторов связи В КОННОМ клубе проводились открытые мероприятия по обучению 

верховой езде. 

Ответ: ___________________________ 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ДЛИНЬШЕ метра 

ДВОЕ детей 

ИХ вещи 

у новых ТУФЕЛЬ 

менее СЕМИДЕСЯТИ рублей 

Ответ: ___________________________   

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 

A) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного предложения 

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Л.Н.Толстой показал, что война подвергает мир жестоким испытаниям и принесла 

страдания и тяжёлые утраты. 

2) Читая «Петербургские повести», видишь, что, как гоголевская ирония достигает 

максимальной силы. 

3) Среди художественных приёмов, использованных Гоголем в повести «Невском проспекте», 

можно выделить метонимию. 



4) Все, кто читал любовную лирику А.С.Пушкина, восхищался утончённым анализом 

эмоционального состояния героя. 

5) Безумие Черткова в «Портрете» – часть всеобщего безумия, возникающего в результате 

стремления людей к наживе. 

6) Часть экспонатов была собрана во время путешествий по старинным русским городам. 

7) С образом Плюшкина связано лирическое отступление о пламенном юноше, который 

«отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости». 

8) Создавая групповой портрет чиновника в «Мёртвых душах», Гоголь использует гротеск. 

9) В книге Б.Полевого «Повесть онастоящем человеке» рассказано о лётчике без ног, 

научившегося не только ходить на протезах, но и летать на истребителе. 



Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

Ответ:__ 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зат..рать 

угр..жать 

з..рница 

выск..чить 

м..нифест 

Ответ: ___________________________ 

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

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

в..ехать, в..юга 

меж..нститутский, с..грать 

пр..вык, пр..лечь 

под..рвать, пр..язык 

ра..щепить, бе..вкусный 

Ответ: ________________________ 

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

преодол..вать 

вкрадч..вый 

алюмини..вый 

син..ватый 

потч..вать 

Ответ: ________________________ 

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

потер..нный 



не обид..м 

увид..в 

скле..шь 

зате..вший (драку) 

Ответ: _______________________ 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

При написании реферата я (НЕ)ИСПОЛЬЗОВАЛ образовательные сайты. 

Ещё (НЕ)ЗАСЕЯННОЕ поле одиноко чернело среди молодой свежей зелени. 

На столе лаборанта лежали (НЕ)ВЫМЫТЫЕ после проведения эксперимента 

пробирки. 

Он имел (НЕ)ГЛУБОКИЕ познания в искусстве и боялся проявить свою 

неосведомлённость. 

Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты. 

Ответ: ___________________________ 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих лет он жалел о своём решении, ТАК(КАК) время что-либо 

менять было упущено. 

(ПО)МОЕМУ, ТО(ЖЕ) самое нужно сделать при проведении второй серии 

экспериментов. 

ЧТО(БЫ) не уснуть, я (НЕ)РАЗ вставал с кресла и прохаживался по комнате. 

(В)НАЧАЛЕ было холодно, (ЗА)ТЕМ выглянуло солнышко. 

(НЕ)СМОТРЯ мне в глаза, он ЧТО(ТО) бормотал о своей невиновности. 

Ответ: ____________________________ 

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

С асфальтирова(1)ого шоссе немногочисле(2)ые путники свернули на 

пусты(3)ую дорогу, тускло освещё(4)ую месяцем. 

Ответ: _________________________ 



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

которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Было раннее утро и ощущалась морская свежесть. 

2) Издалека мне стали видны величественные горы и облака показались 

шапками на их вершинах. 

3) Вокруг я видел дым и сверкание штыков и слышал грохот орудий. 

4) Андерсен сделал сказку интересной как для детей так и для взрослых. 

5) Кругом цвели мальвы и ноготки и васильки. 

Ответ: _________________________ 

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

предложении должны стоять запятые. 

Горький (1) прочитав рукопись (2) начинающего автора (3) сделал много 

замечаний (4) касающихся языковых особенностей произведения. 

Ответ: ________________________________ 

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

предложении должны стоять запятые. 

В последние годы (1) как известно (2) проводились проекты-конкурсы на 

определение значимых для России имён и символов, что (3) безусловно (4) 

стало важной вехой в развитии интереса к отечественной истории. 

Ответ: ______________________________ 

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

предложении должны стоять запятые. 

Много книг о Кутузове (1) интерес к личности и судьбе (2) которого (3) 

появился у Сергея ещё в юности (4) было в его личной библиотеке. 

Ответ: ____________________________ 

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

предложении должны стоять запятые. 

«Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» 

А.С. Пушкин ____________считал неотъемлемыми свойствами русского характера 

(1) и (2) когда читаешь сказки поэта (3) понимаешь (4) что в них отразились 

все эти свойства русского человека. 

Ответ: ________________________ 



 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 24. 

(1)Я ездил по свету не так уж много, но все же я был во Франции, Англии, Дании, 

Чехословакии, Польше, Болгарии, Венгрии, Китае, Вьетнаме, Албании… 

(2)Наблюдая, сопоставляя и сравнивая, я могу сказать, что часто самые 

современные, самые индустриальные и грандиозные сооружения по-своему 

красивы и даже изящны. (3)Про них нельзя сказать, что они вписываются в 

ландшафт, ибо они сами определяют его, сами и есть ландшафт. (4)Величавому не 

обязательно быть огромным. (5)Двухэтажное здание, вроде Михайловского 

дворца в Ленинграде, может выглядеть величавее стоэтажной коробки. (6)Но 

существует и обратная закономерность: не все грандиозное и огромное 

обязательно уродливо. (7)Земля наша достаточно велика, чтобы «освоить» 

достаточно большие сооружения. (8)Ведь Эверест, Фудзияма, Эльбрус, Монблан, 

Килиманджаро не портят внешнего вида нашей планеты. (9)Однако у людей, 

увлекшихся только экономическими или только политическими соображениями, 

может отсутствовать один простейший критерий: «А как это будет выглядеть?» 

(10)Как это будет выглядеть сегодня и, тем более, как это будет выглядеть 

завтра? (11)Советский архитектор Андрей Константинович Буров в своей книге 

«Об архитектуре» обронил значимую фразу: «Нужно построить прежде всего и в 

короткий срок хорошие жилища, не испортив при этом на столетия лицо страны». 

(12)Прекрасная и зловещая фраза. (13)Прекрасна она озабоченностью о лице 

страны, а зловеща тем, что, оказывается, лицо страны можно испортить, причем 

не на год, не на два, а на целые столетия. (14)Самое же главное, что явствует из 

этой фразы, это то, что существует такое понятие, как лицо страны, и 

определяется оно не только географическим ландшафтом, но и человеческой 

деятельностью. (15)Народ на протяжении столетий создает ландшафт и пейзаж 

своей страны, как художник создает пейзажную картину. (16)Лицо старой, 

дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми 

сотнями тысяч церквей и колоколен, а также сотнями монастырей, 

бесчисленным количеством ветряных и водяных мельниц. (17)Немалую долю в 

ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч помещичьих усадеб с их 

домами, парками, системами прудов, и небольшие деревеньки и села с их 

ветлами, колодцами, сараями, баньками, тропинками, садами, огородами, 

резными наличниками, коньками, крылечками, ярмарками, сарафанами, 

хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, цепами, соломенными 

крышами, лошадками на пахоте… (18)Можно представить, как радикально 

изменилось лицо страны, когда все  Московский центр качества образования эти 

факторы, определяющие пейзаж, исчезли с лица земли или изменили свой вид. 

(19)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по 

строительству дорог, по земледелию, по электрификации, по легкой, тяжелой и 

автомобильной промышленности, но нет ведомства по внешнему виду страны 

(земли), по ее опрятности, прибранности, одухотворенности… (20)Думаем о 



прочности сооружений, о характере и объеме земляных работ, о количестве 

древесины, о центнерах и тоннах, о кубометрах и квадратных метрах, но не 

думаем о том, а как это будет выглядеть? (21)Как это будет выглядеть не только 

само по себе, но в сочетании с окружающим, с местностью, в согласовании с 

традициями и с проекцией в будущее. 

(22)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо 

земли, лицо страны, но и лицо данного общества. (23)Замусоренный лес, 

разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки, 

исполосованные гусеницами тракторов зеленые луговины, полузаброшенные 

деревни, сельскохозяйственные машины, ржавеющие под открытым небом, 

однообразные, стандартные дома, поля, зараженные сорняками, говорят о 

жителях той или иной деревни, того или иного района ничуть не меньше, чем 

неприглядная и запущенная квартира о ее жильцах.                                                                                                         

(По В. Солоухину*) *Владимир Алексеевич Солоухин (1924 – 1997) – современный 

писатель и публицист. 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1) В последние годы создаются не только ведомства по разработке и добыче 

полезных ископаемых, но и ведомства, отвечающие за благоустройство и 

внешний вид страны. 

2) Ландшафт – это совокупность географических особенностей местности, 

определяемых климатическими и природными явлениями. 

3) Не всё величавое должно быть огромным, и не всё, что велико по своим 

размерам, может быть уродливым. 

4) Большие сооружения портят внешний облик города, поэтому надо стремиться 

к малоэтажному строительству, которое было в дореволюционной России. 

5) Пейзаж страны создаётся не только природой, но и человеком. 

Ответ: ____________________________ 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

1) В предложениях 4 – 8 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 11–12 содержится повествование. 

3) В предложениях 16–17 содержится описание. 

4) Предложение 23 поясняет предложение 22. 

5) В предложениях 12–14 представлено описание. 



Ответ ___________________________. 

22. Из предложения 7 выпишите синонимы. 

Ответ: _________________________ 

23. Среди предложений 12 – 15 найдите такое, которое связано с предыдущим 

с помощью указательного местоимения и лексического повтора. Напишите 

номер этого предложения. 

Ответ: __________________________ 

24. 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. 

Выполняя задание 24, вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в 

таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. Справа от 

номера задания 24 запишите полученную последовательность цифр в 

бланк, начиная с первой клеточки, без пробелов и запятых. 

«Размышляя о ландшафте страны, автор текста рассуждает о нравственных 

проблемах. Разнообразные средства выразительности усиливают 

эмоциональное звучание текста. Тропы: А) _____ (предложение 15), Б) _______ 

(«зловещая ф раза» в 

предложении 12), В) ____________ («лицо страны» в предложении 18) – 

способствуют передаче эмоционального состояния автора. А синтаксическое 

средство Г) _______ (предложение 17) помогает осмыслить сложные и 

глубокие противоречия нашей жизни». 

Список терминов: 

1) эпитет 

2) ряды однородных членов 

3) фразеологизм 

4) лексический повтор 

5) сравнение 

6) градация 

7) противопоставление 

8) метафора 

9) диалог 



Ответ: 

А Б В Г 

    

 

 

 

 


