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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 среднего общего 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  3   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  3   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 3   3  
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


 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык, 10-11 классы/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://nsportal.ru/ 

 http://rus.1september.ru 

 http://www.gramota.ru 

 http://slova.ndo.ru 

 http://www.rusword.org 

 http://rusgram.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  (Демоверсия) 

Входная контрольная работа по русскому языку. 10 класс. 

1.Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? 

 А) ѐлка, празднуют, воробей, взял. 

Б) опускается, пришѐл, сбить, июнь 

B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 

Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 

A) смотрить, сбил, шил                                      

Б) искра, громко, бежать 

В) наглая, молотьба, грозил                                  

Г) бежать, мечтал, жил 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 

A) километр, начал, агентство                                                    

Б каталог, свѐкла, фарфор 

В) красивее, красива, цыган                                                    

Г) намерение, процент, ярмарка 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет                                                            

Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 

B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить                                                        

Г) ссыпать, сдавать, давать, давал 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 

слов? 

А) мыть, промыть, промывать, промывка 

Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 

В) след, последовать, последовательный, следовать 

Г) диво, дивить, удивить, удивительный 

6.Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- одиночка 

А) одиноко 

Б) одиночество 

В) одинокий. 

Г) одиночный 

7. Значение какого слова определено неверно? 

A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 

Б) торец- боковая сторона дома 

B) уникальный- единственный в своѐм роде 

Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 

8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 

А) рутина- новаторство 

Б) отрицание- утверждение 

В) мудрый- глупый 

Г) абстрактный- секретный 

9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость» 

А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 

Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 



B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 

Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 

10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 

А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 

Б) красный, тройка, больной, тюль 

В) ночь, тройка, былина, бег 

Г) старина, три, ванная, быль 

11. В каком ряду все слова- причастия? 

А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг 

Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив  

В) пѐс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 

Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 

12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 

А) как, ли, или, едва, как будто 

Б) зато, когда, хотя, несмотря на 

В) зато, либо, однако же, но 

Г) однако, не то…не то, тоже, если 

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

А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 

Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 

В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рѐнный 

Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 

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

A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 

Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 

B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 

Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 

А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 

Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 

В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый  

Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок 

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

А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 

Б) путѐм замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 

В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча  

Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 

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

А) Погода на улице была не из приятных. 

Б) Большинство людей молчало. 

В) На рассвете был туман 

Г) Начинает шуметь редкий тѐплый дождь 

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

А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 

Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

19. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе 

историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к 

достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова 

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



20. На месте каких цифр должны быть запятые? 

В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) 

изготовленные студентами (4) модели самолѐтов. 

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

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем 

говорила (5) и кому униженно кланялась моя мать. 

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

 

Контрольная работа по русскому языку за I полугодие. 10 класс. 

 

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

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите 

номера ответов. 

 

 История науки знает немало великих имѐн, с […] связаны фундаментальные открытия 

в области естественных и общественных наук, однако в подавляющем большинстве 

случаев это учѐные, работавшие в одном направлении развития наших знаний. 

В XX в. такой же по значению величиной в области естественных наук стал Владимир 

Иванович Вернадский. На его принадлежность к своей сфере могут претендовать и 

естествоиспытатели самых различных направлений, и приверженцы точного 

экспериментально проверяемого знания, и историки науки и человеческой мысли, и 

науковеды, и, конечно, философы-гуманисты, социологи. Он, несомненно, принадлежал к 

тем немногим в истории не только своего народа, но и человечества, кому было по силам 

охватить могучим умом целостность всей картины мира и стать провидцем. 

Труды В. И. Вернадского не только внесли огромный вклад в развитие многих 

разделов естествознания, но и принципиально изменили научное мировоззрение XX века, 

определили положение человека и его научной мысли в эволюции биосферы, позволили 

по-новому взглянуть на окружающую нас природу как среду обитания человека, 

поставили много актуальных проблем и наметили пути их решения в будущем. 

 

1)  ОБЛАСТЬ. Часть страны, территория. Северные области Европы. 

2)  ВЕЛИЧИНА. О человеке, выдающемся в какой-либо области деятельности. Пушкин — 

величина в поэзии. 

3)  СФЕРА. Область, пределы распространения чего-то. Сфера деятельности. Сфера 

влияния. 

4)  КАРТИНА. Произведение живописи. Картины Репина. 

5)  ВКЛАД. Вложенная куда-нибудь сумма денег. Выдача вкладов в банке. 

 

2. Подберите синонимы и антонимы к каждому фразеологизму: 

 

Повесить нос 

Синоним: __________________________________ 

Антоним: __________________________________ 

У чѐрта на куличках 

Синоним: __________________________________ 

Антоним: ___________________________________ 

Валять дурака 

Синоним: __________________________________ 

Антоним:___________________________________ 

 



3. Найдите среди данных ниже слов архаизмы, историзмы и неологизмы. Отдельно 

выпишите общеупотребительные слова. 

 

Мэйкап, кольчуга, лайкнуть, плита, вершок, обед, промоутер, изрядно, аглицкий, 

простыня, ямщик, перст, апгрейд, полушка, заморский, сейф, канонир, инстаграм, 

брадобрей, фастфуд 

Неологизмы Историзмы Архаизмы 

   

 

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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

Первое УПОМИНАНИЕ о новгородской иконе мы встречаем в IV Новгородской 

летописи. 

Густой и тѐплый дух деревни, ИСХОДЯЩИЙ от сарая, здесь слабел; луг за забором 

дышал предутренней холодной сыростью. 

В прижизненное издание не вошла повесть «Я помню», поскольку издательство 

ОТГРАНИЧИЛО объѐм книги. 

Впечатление от знакомства с доктором у меня осталось ДВОЙСТВЕННОЕ и какое-то 

тревожное. 

Он бросил ПУГЛИВЫЙ взгляд на отца и, резко повернувшись, вышел из гостиной. 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

С равнины тянуло миндальным запахов БОЛОТНЫХ цветов. 

Холодные ДОЖДЕВЫЕ капли скатывались с насквозь промокшей шерсти Бима. 

Отправляемому документу присваивают номер, который заносят в журнал регистрации 

ИСХОДЯЩИХ документов. 

Когда доходит до серьезного дела, Валентин становится жестким, НЕСТЕРПИМЫМ к 

окружающим. 

В разговорах друзей все чаще все чаще проскальзывали нотки РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ. 

 

6. Раскройте скобки, выберите подходящие по смыслу слова . 

 

1.Работа написана простым языком, сразу уясняется (сущность, существо) вопроса. 

2.На мебели были (надеты, одеты) чехлы. 

3.Студенческая молодежь у нас (предоставлена, представлена) самой себе. 

4.В работах художников и скульпторов (отображается, отражается) труд, быт и отдых 

забайкальцев. 

5.Мне кажется, что я припоминаю (лицо, личность) этого человека. 

 

7. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

  

В прейскуранте цен мы не обнаружили товара, который был нам необходим для 

завершения ремонта. 

 

8. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 



  

Поддерживает эти процессы и необычный феномен избирательного запоминания, когда 

индивиды лучше запоминают те сообщения, которые соответствуют их представлениям. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

урожай ПОМИДОРОВ 

БЛИЖАЙШАЯ станция 

у наших ВОРОТ 

нет ПОЛТОРАСТА рублей 

детские ДОКТОРА 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

  

ночные ВЫЗОВА 

ПОЕЗЖАЙТЕ в Крым 

не более ПОЛУТОРА метров 

ПЕЧЁТ ватрушки 

нет ПОГОН 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку. 10 класс. 

 

1.  Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска в 

четвертом предложении текста. Запишите это слово.  Ответ 

__________________________________________ 

В соцсетях и за их пределами общение с помощью мемов давно стало привычным, 

ведь они лаконичны и не без доли иронии способны передать всю палитру эмоций. 

Однако история мемов началась задолго до появления смартфонов и интернета. Во-

первых, у мема греческие корни: в языке Аристотеля мем означал «подобие». […], по 

мнению преданных своему делу мемологов, отправной точкой в истории мема стала книга 

«Эгоистичный ген» английского ученого Ричарда Докинза. Тогда, во второй половине 

прошлого века, мем сменил свою научную прописку и перекочевал из области зоологии, 

где обозначал способность объекта к копированию самого себя, в социокультурный 

дискурс. 

С точки зрения лингвистики мемы можно назвать фразеологизмами или речевыми 

клише. Они выступают для носителя языка готовыми формулами, которыми он 

пользуется так же непринужденно, как копипастом. 

Исторически в нас заложено стремление к ясному и краткому выражению мыслей: по 

своей природе мы крайне ленивы и потому стараемся свести усилия к минимуму. Но 

именно благодаря лени, которую мы предпочитаем называть бережливостью, появляются 

короткие готовые модели и устойчивые сочетания. А мемы  — это лишь новая форма, 

продиктованная эрой интернета и информационных технологий. 

Интернет-мемы  — зеркало современной жизни. Они отражают реалии, в которых мы 

существуем, и становятся свидетельствами исторических процессов, а это значит, что их 

вполне по праву можно назвать памятниками культуры наравне с берестяными грамотами 

и летописями. Меняется только формат. «Мемы уже стали определенным маркером 

культуры современности с ее клиповым мышлением, желанием получить информацию 



быстро и без особых усилий понять изображенное или написанное»,  — комментирует 

искусствовед Сергей Винокуров. 

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

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.  

  

1)  ДОЛЯ. Участь, судьба. Счастливая доля. 

2)  ИСТОРИЯ. Рассказ, повествование. Истории из жизни обитателей зоопарка. 

3)  ТОЧКА. Момент в развитии, течении, ходе чего-л. Т. сближения, взаимодействия. Т. 

соприкосновения. Исходная т. 

4)  ПРИРОДА. Всѐ существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. 

Изучать природу. Природа Кавказа. 

5)  МОДЕЛЬ. Образец, тип, образцовый экземпляр чего-либо. Модель товара. Модель 

платья. Автомобиль новой модели. Составьте текст по предложенной модели. 

 

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

  

1)  Для текста научного и научно-популярного стилей характерно обилие научной 

терминологии, масса речевых клише, минимум экспрессивно-эмоциональной лексики. 

2)  Своеобразно проявляется в языке науки категория лица: значение лица обычно 

является ослабленным, неопределенным, обобщенным. В научной речи не принято 

употреблять местоимение 1-го лица единственного числа «я». Его заменяют 

местоимением «мы» (авторское мы). Принято считать, что употребление местоимения 

«мы» создает атмосферу авторской скромности и объективности: «Исторически в нас 

заложено стремление к ясному и краткому выражению мыслей: по своей природе мы 

крайне ленивы и потому стараемся свести усилия к минимуму». 

3)  Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного 

общения ее участников. 

4)  Типичным для текста данного стиля является употребление именного сказуемого, что 

способствует созданию именного характера текста (Интернет-мемы  — зеркало 

современной жизни.). 

5)  Для текста характерно выяснение причинно-следственных отношений между 

явлениями, поэтому в нѐм преобладают сложные предложения с различными типами 

союзов. 

 

 

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

гласный звук.  

  

1)  свеклА 

2)  повторИт 

3)  лекторОв 

4)  экспЕрт 

5)  профессорОв 

 

5.  В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Ответ_____________________________ 

  

Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года может 

ОЖИДАТЬ волна неудач, вызванных цикличным характером его развития. 



Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и НЕТЕРПИМАЯ 

жара.  

В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков, которые в 

ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России. 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и прочными, а 

самих членов семьи  — более счастливыми. 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Ответ___________________________________________________________________ 

  

То степь открывалась далѐкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и 

люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

Ответ_____________________________________________________ 

  

ПОЕЗЖАЙ к маме 

свыше ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ метров 

несколько ЯБЛОК 

ОБГРЫЗАННЫЙ хлеб 

новых ДЖИНСОВ 

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

же буква.  

  

1)  упр..вляющий, к..нсервированный, разд..вать (указания) 

2)  напр..жѐнный, волеизъ..вление, неув..дающая (красота) 

3)  расст..лить, заж..гать, сомн..ваться 

4)  вопл..тить, обр..мление, нагром..ждение 

5)  покл..ниться, ог..рчение, оф..рмлять 

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

же буква.  

  

1)  пр..бинтовать, пр..морский, пр..бывать (на станцию) 

2)  по..цепленный (вагон), о..гадать, на..кусить 

3)  ра..сеять, в..балтывать, бе..голосый 

4)  без..ндукционный, меж..гровой, с..мпровизировать 

5)  непр..будный, нед..варить, п..завчера 

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

та же буква.  

  

1)  (город) обезлюд..л, подшуч..вать (над приятелем) 

2)  сторож..вой (пѐс), продл..вая (визу) 

3)  леле..л (мечту), коричн..ватый (оттенок) 

4)  унаслед..вать (землю), агитир..вавший (за кандидата) 

5)  клетч..тые (брюки), (протереть) досух.. 

 

 

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

та же буква.  



  

1)  пен..щееся, наве..ть 

2)  ненавид..щий, муч..вшийся 

3)  (матросы) задра..т, разбав..вший  

4)  ма..щийся, вывалива..щийся  

5)  (враг) не ворот..тся, отча..нный 

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

РАЗДЕЛЬНО 

  

1)  Сегодня, когда опреснение морской воды стало затратным и (НЕ)ПОЗВОЛЯЕТ 

обеспечить всех питьевой водой, в качестве выхода предлагается проект получения воды 

при растапливании айсбергов. 

2)  (НЕ)ОСОЗНАВАЯ сути правил коммуникации, люди знакомы с ними на словах, 

забывая о том, что их необходимо использовать каждый день. 

3)  Самостоятельно осваивать технологию обработки металла и получать профессию 

кузнеца  — очень (НЕ)ПРОСТОЕ занятие. 

4)  Я не любитель романтических комедий и лѐгких мелодрам, поэтому фильм я так и 

(НЕ)ДОСМОТРЕЛ до конца. 

5)  Стоит выйти на крыльцо, как осень начнѐт дышать в лицо горьким запахом первого 

тонкого льда, сковавшего (НЕ)ПОДВИЖНЫЕ воды. 

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

  

1)  Все стены были выкрашены ТО(ЖЕ) в белый цвет, и только одна была 

(В)СПЛОШНУЮ разрисована граффити. 

2)  Мы шагнули (В)СПЛОШНУЮ темень, и в ТО(ЖЕ) время всѐ вокруг засветилось 

десятками фонариков-телефонов. 

3)  ЧТО(БЫ) вам такое почитать перед сном, ЧТО(БЫ) сны приснились добрые? 

4)  (НА)ВСТРЕЧУ со школьными друзьями мы собирались (В)ТЕЧЕНИЕ всего дня, всем 

хотелось произвести должное впечатление. 

5)  (В)ТЕЧЕНИИ этой реки много опасных водоворотов, поэтому купаться здесь 

запрещено, но (НА)ВСТРЕЧУ нам шли люди в купальных костюмах. 

 

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

Ответ______________________________ 

  

Некоторые картины художника Саврасова были небольшого размера; написа(1)ые им в 

течение одного-двух часов, они отмече(2)ы очарованием вдохнове(3)ых импровизаций. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

 (1)Идѐшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». 

(2)Рядом кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». 

(3)Захочется перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4)Придѐшь 

домой, берѐшь газету, глядь  — на первой странице сообщение «Кур$ валют». 

(5)Включаешь телевизор, чтобы отвлечься, но и тут назойливо рекламируются охранные 

системы «Аllигатор». (6)В смятении подходишь к окну, видишь на стене соседнего дома 

приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только понимаешь, что тебя обложили со всех 

сторон. 

  

(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям  — вопрос 

непростой и неоднозначный. (8)Языковая стихия берѐт из окружающего мира всѐ, что ей 

потребно, и выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь и рядом в кириллические 



устоявшиеся написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведѐт 

не к обогащению языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками 

устанавливавшихся норм. 

  

(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят 

страницы прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11)Но одно дело, 

когда просто употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы 

оказываются внутри слова, ломают его изнутри. (12)Любой юрист подтвердит, что это 

нарушение гораздо более тяжкое. 

  

(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее  — их агенты по 

рекламе, используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в 

погоне за оригинальностью. (14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей 

легче привлечь необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. 

(15)Дескать, наш глаз невольно цепляется за неправильное сочетание. 

  

(16)Расчѐт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На мой 

взгляд, подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, 

примитивным, а главное  — становится банальным. 

  

(18)Варианты Zемфира (равно как и ГЛЮК’OZA) И «Аllигатор» есть выпендрѐж и 

ненужное искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, не стоило 

заниматься порчей языка. (20)Великий и могучий Алфавит, подаренный 

нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесѐн в жертву золотому 

тельцу. 

  

(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в 

близком будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До 

свидания, алфавит». 

(По С. Казначееву) 

 

15.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?  

 

1)  Сегодня на наших глазах происходит нарушение функционирования языка, размывание 

веками устанавливавшихся норм. 

2)  Реальная жизнь убеждает нас в том, что русский алфавит жив и будет жить вечно. 

3)  Аномальные шрифтовые комбинации служат для привлечения внимания 

потенциальных-потребителей. 

4)  Формирование имиджа за счѐт «порчи языка»  — банальный, примитивный рекламный 

трюк. 

5)  Благодаря заимствованиям портится природная речь. 

 

16.  Какие из перечисленных утверждений являются верными?  

  

1)  В предложении 6 содержится вывод из того, что сказано в предложениях 1—5. 

2)  В предложениях 7—9 представлено рассуждение. 

3)  Предложения 14—15 подтверждают содержание предложения 13. 

4)  В предложении 17 содержится элемент описания. 

5)  В предложении 21 содержится повествовательный фрагмент. 

 

17.  Из предложения 1 выпишите фразеологизм. 

 



Ответ________________________________________________________________________ 

18.  Среди предложений 7—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

с помощью союза и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

11 класс 

Входная контрольная работа по русскому языку. 11 класс.  

 

1. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. В детстве она была очень ДОВЕРЧИВЫМ ребенком. 

2. В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры 

3. Он всегда был чересчур ПРАКТИЧНЫМ человеком. 

4. Сегодня сестра НАДЕЛА праздничное платье. 

5. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ тон разговора. 

2. В каком ряду во всех словах пишется буква е? 

1) неприм_римый, кам_ра, ном_р 

2) прим_рять туфли, отм_рать, комм_рсант 

3) нам_реваться, изм_рять, м_рцание 

4) зам_рли, зам_рающий, сум_рки 

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

1) раз_грать, по_грать, пред_стория 

2) во_становить, бе_дельник, _бросить 

3) пр_остановить, пр_следовать, пр_дводитель 

4) пред_ставить, воз_бновить, п_дробно 

4.В каком предложении НЕ пишется отдельно? 

1) Художник (не)навидит фальшь. 

2) Мы купили (не)большую вместительную сумку. 

3) Работа (не)закончена. 

4) Раздумывать было (не)когда. 

5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ 

предстоящего путешествия. 

2) А если (ОТ)ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, 

признаюсь, ЗА(ТО) охотнее берусь. 

3) И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всѐ равно на спуске с 

холма вы несколько раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту сторону 

реки. 

4) (В)СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всѐ пространство 

(ВО)КРУГ было покрыто водой. 

6.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) с двадцатью пятью рублями 

2) нет претензий 

3) хуже всего 

4) не ложите сюда тетради 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:  

Работая над сочинением, 

1) сначала составляется план. 

2) не отвлекайтесь. 



3) вас ничто не должно отвлекать. 

4) вам нужны будут дополнительные материалы. 

8. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) щемИт         

2) чЕрпать         

3) цЕмент         

4) укрепИт 

9. В каком слове ударение на втором слоге? 

1) положить 

2) поднялась 

3) приняты 

         4) ходатайствовать 

10. Укажите способ образования слова  «переделывает»  

11. Напишите, какой тип связи используется в словосочетании  наращивает скорости  

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

НН? 

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

пансионата разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 

1)    1, 2 

2)    2 

3)    1 

4)    1, 2, 3 

13. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

1) Глобальные перемены предстоит ПРЕТЕРПЕТЬ всему европейскому миру. 

2) Если костюм на вас чуть мешковат, то это недостаток чисто ЭТИЧЕСКИЙ, он 

касается только внешности, к тому же его легко можно исправить. 

3) Этот мужчина весь был беспощадно вежливый, ИРОНИЧНЫЙ и строгий. 

4) Кроме того, учреждены специальные призы правительства, мэрии, приз союза 

цирковых деятелей и ЗРИТЕЛЬСКИХ симпатий. 

5) В день свадьбы отец НАДЕЛ парадный наряд с лентой через плечо и был 

необыкновенно красив на церемонии бракосочетания своей дочери. 

14. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Выпишите его. 

1) Дверь на веранду была (НЕ)ЗАКРЫТА. 

2) Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени в подробностях 

(НЕ)ИЗВЕСТНУЮ. 

3) Халат имел в глазах Обломова тьму (НЕ)ОЦЕНЁННЫХ достоинств. 

4) Воздух здесь был (НЕ)НАШ, чужой, и у меня защемило сердце. 

5) Ящик оказался (НЕ)ЧЕМ иным, как хранилищем патронов. 

15. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. Большие глаза гражданки Мухиной (ТАК)(ЖЕ), как и ее короткий нос вызывали 

такую отчаянную зависть гражданки Комаровой, что она прилагала все усилия, 

(ЧТО)(БЫ) скрыть это недостойное чувство. 

2. (В)(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) своей речи на утреннике для юных Комаровых гражданка 

Комарова призналась, что (В)(СВЯЗИ) с полетами на речку она тоже опаздывала на 

уроки. 

3. (НА)(ХОДУ) поправляя галстук, Мухин летел (НА)(ВСТРЕЧУ) любимой. 

4. (ЧТО)(БЫ) ни говорил гражданин Мухин хорошенькой, зеленой и блестящей 

гражданке Мухиной (НА)(СЧЕТ) нежных чувств, она висела себе вниз головой и не 

очень слушала его. 

 



Контрольная работа по русскому языку за I полугодие. 11 класс. 

 

1.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)  ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б)  неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В)  ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г)  неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д)  ошибка в употреблении имени 

числительного 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  Несмотря на то что я готовился, мне 

достался трудный билет и который я не 

знал. 

2)  М. Горький иронично замечал, что 

«человек в конце концов захрюкает, если 

всѐ время ему говорить, что он свинья». 

3)  Статья была всѐ-таки опубликована 

вопреки мнения журналиста. 

4)  Обнаружив в кометах органические 

вещества, была выдвинута новая гипотеза 

о происхождении жизни. 

5)  Борясь с засорением речи 

иноязычными словами, часто впадают в 

другую крайность. 

6)  Дипломатическая миссия завершилась 

успешно благодаря профессионализму 

представителей страны.  

7)  Как утверждал П. И. Чайковский, что 

"вдохновение рождается только из труда 

и во время труда". 

8)  Обе девушки оказались студентками 

экономического вуза, и поэтому у нас 

нашлось немало общих тем. 

9)  Когда я работал в институте, я был, 

пожалуй, один из двоих или троих 

профессоров, которые занимались 

проблемой звукоцветового анализа.



2.  Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

 

1)  Она любила руководить и невозможность реализовать это желание еѐ угнетала. 

2)  Толстой взял тарелку с тортом и ножик и обескуражил меня коротким замечанием. 

3)  Венька нѐс коробку с книгами и корзину цветов с запиской и на душе его было 

очень спокойно и ясно. 

4)  Пестик служил для растирания орехов пряностей и ароматных предварительно 

засушенных кореньев. 

5)  Поздними вечерами они подолгу сидели у застеленного кипенно-белой льняной 

скатертью овального стола и молча глядели друг на друга. 

 

3.  Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

 

1)  Выходит лето из весны и в осень позднюю уходит. 

2)  В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения. 

3)  Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых 

ветром туч. 

4)  Слушай тишину и тогда осень лесная покажет тебе все свои богатства. 

5)  Для проверки правописания безударной гласной корня надо изменить слово или 

подобрать родственное. 

 

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

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

  

В цилиндре и шѐлковой накидке, с тростью (1) протянутой вперѐд, как рапира, с 

ужасом (2) написанным на его почти девичьем лице (3) стоял (4) расставив ноги (5) 

королевич (6) как бы видя перед собой собственное чѐрное отражение в незримом 

разбитом зеркале.  

 

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

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

  

Талантливый писатель (1) создающий свои произведения (2) совсем не думает о 

законах и правилах (3) изложенных в трудах (4) по литературоведению. 

 

 

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

должны стоять запятые.  

  

Охрани (1) Провидение (2) своим махом шагреневым, 

пощади еѐ хижину  — 

мою мать  — Вознесенскую Антонину Сергеевну, 

урождѐнную Пастушихину. 

Воробьишко серебряно пусть в окно постучится: 

«Добрый день (3) Антонина Сергеевна (4) 

урождѐнная Пастушихина!» 

Дал (5) отец (6) ей фамилию, чтоб укутать от Времени. 



Еѐ беды помиловали, да не все (7) к сожалению. 

(А. А. Вознесенский) 

 

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

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

  

Старый сад (1) казалось (2) один освежал эту (3) когда-то (4) оживлѐнную деревню и 

был живописен в своѐм запустении. 

 

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

должны стоять запятые. 

  

Никто не признал бы его слепым
(1)

_ если б эти глаза не были так неподвижны
(2)

_ и 

если б его не вела молодая дама
(3)

_ которая, как говорили, была женой музыканта. 

 

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

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

  

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

которую (3) поставили своей целью (4) пейзажисты-передвижники. 

 

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

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

  

Но мы уже не станем продолжать наш рассказ в такой подробности (1) в какой (2) вели 

до сих пор (3) и потому опустим историю о том (4) как Николай Парфѐнович внушал 

каждому призываемому свидетелю (5) что тот должен показывать по правде и совести 

(6) и (7) что впоследствии должен будет повторить это показание под присягой. 

 

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

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

  

Библиотека открывалась в восемь утра (1) и (2) хотя в такие ранние часы посетителей 

никогда не было (3) Нина Ивановна никогда не позволяла себе опаздывать (4) и 

приходила даже чуть раньше. 

 

12.  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)У каждого человека есть место, которое ему бесконечно дорого,  — родная земля. 

(2)Алтайский край является одним из самых красивых мест земного шара. (3)Тысячи 

бурных рек и спокойных прозрачных озѐр, необъятный простор степей и цветущие 

ковры горных лугов, светлые берѐзовые рощи и таинственные урочища со следами 

диких животных  — всѐ это мило и дорого каждому, кто здесь бывал. (4)Этот край  — 

территория невероятных сокровищ, таящихся в глухих недрах. (5)Но Алтайский край 

знаменит не только первозданной природой, главное его богатство  — люди. (6)Люди 

спокойные и смелые, уважающие друг друга, любящие жизнь и свою родную землю, 

уверенно смотрящие в будущее. (7)Чтобы познакомиться с Алтайским краем, можно 

почитать о нѐм книги, посмотреть фильмы, но, чтобы постичь его душой, а затем 

полюбить навсегда, надо обязательно приехать на алтайскую землю. (8)«Добро 



пожаловать в удивительный Алтайский край!»  — призывают к увлекательному 

путешествию буклеты-путеводители по туристическим маршрутам России. 

 

 

13.  Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с 

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

  

(1) Успенский Далматовский мужской монастырь основан в 1644 г. на берегу реки 

Исети в месте, которое называлось «Белое городище», старцем Невьянского 

Богоявленского монастыря иноком Далматом. (2) В 1644 г. старец Далмат выкопал себе 

пещеру в овраге на левом берегу реки Исети при впадении реки Течи, тогда же была 

принесена им чудотворная Далматская икона Успения Божией Матери, впоследствии 

чудесным образом сохранившаяся на пепелище во время одного из набегов 

кочевников, неоднократно разорявших обитель. 

(3) Ещѐ при жизни старца Далмата настоятелем монастыря стал его сын архимандрит 

Исаак, его трудами в 1705−1719 гг. был возведѐн каменный Успенский собор с 

придельной Димитриевской церковью и колокольней. (4) В 1713−1763 гг. вместо 

прежней деревянной была построена каменная монастырская стена с башнями, и это 

укрепило монастырь  — он был в состоянии выдержать осаду восставших крестьян и 

штурм отрядов Е. Пугачѐва. (5) Обладая значительными земельными владениями с 

жившими на них монастырскими крестьянами, многочисленными хозяйственными 

заимками, к середине ХVIII в. по ряду экономических показателей монастырь занимал 

первое место среди обителей восточной части Российской Империи. 

(6) Далматовский монастырь был также центром духовного просвещения и 

образования в Сибири: в 1714 г. в монастыре открыто первое в Зауралье училище для 

детей церковнослужителей, в 1735 г. учреждается славяно-греко-российская школа, в 

1761 г.  — семинария, в 1816 г.  — уездное духовное училище, в 1846 г.  — училище для 

служительских и поселянских детей, в 1884 г. – церковно-приходская школа с тремя 

отделениями, в 1899 г.  — «второклассная» церковно-приходская школа; в монастыре 

имелась богатая библиотека («книгохранилище»). 

(7) После революции монастырь был превращѐн в музей; в 1930 г. его закрыли, главная 

святыня  — чудотворная Далматская икона Божией Матери  — исчезла (в настоящее 

время еѐ местонахождение неизвестно). (8) В годы советской власти на территории 

монастыря располагались различные учреждения (в том числе театр); главные 

разрушения приходятся на послевоенные годы (с 1945 г.): главный храм обители был 

обезглавлен и переоборудован под цех, колокольня снесена. 

(9) В 1992 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви монастырь 

был возрождѐн, возобновилась монашеская жизнь. 

(1)Посреди почти космической тьмы неведения, забвению равного и с забвением 

слитого, тьмы, в которой буквально тонет, захлѐбываясь, моѐ раннее детство, есть 

отдельные звѐзды  — внезапные, редкие, но резкие круги освещѐнного вдруг 

пространства. (2)Редкое избранное волшебного фонаря памяти.  

(3)Помню, как тѐмным,  — нет,  — огнисто-синим вечером отец и мать, а с ними и я 

вошли в магазин, расположенный в нижнем этаже одного из больших городских 

домов. (4)Магазин был большой квадратной комнатой, низко сидящей и плавающей в 

полумраке, а слева от входа сиял  — крупным планом  — аквариум с красными и 

золотыми рыбами. (5)Никогда ничего похожего я не видывала! (6)Родители пошли и 

полурастворились где-то далеко в сумраке, у прилавка (где был даже, может быть, и 

продавец, подумывающий о закрытии лавок на ночь). (7)Я же немедленно приковалась 

(нет, не носом, а только благоговеющим взглядом!) к рыбам, которые довольно смело 



рассматривали меня в ответном порядке. (8)Я ещѐ не знала, что такое «аквариум», но 

общее впечатление от него  — стекло, свет, вода, блеск и сияние красок  — меня 

заворожило.  

(9)Помню ещѐ один зимний вечер… (10)Я еду на санках. (11)Мама везѐт. 

(12)Отстранѐнный от этой должности, отец шагает рядом. (13)Было, помнится, не 

столько темно, сколько сине от удачного совпадения первой вечерней мглы со 

свеженаметѐнным снегом, по которому там и сям перескакивали и  — далеко, 

широко  — «веером» разбегались от нас цветные морозные искры. (14)Очень 

занимательные для меня цветные искры! (15)Но, впрочем, любознательность моя была 

всѐ ещѐ какая-то полудремотная, чем-то недовольная и почти печальная. (16)Да, искры 

меня даже очень устраивали! (17)Но к ним, как мне казалось, полагалось и требовалось 

ещѐ что-то  — важное, главное. (18)Бывает ли оно? (19)А может быть, всего того, что я 

согласилась бы считать важным и главным, вообще не бывает? (20)Но тут, справа от 

нашей тропинки, завиднелось большое, из красных кирпичей выстроенное 

двухэтажное здание в виде широкой печатной буквы П. (21)«Буква» была открыта с 

нашей стороны, и вся площадка (да нет,  — почти площадь!), образуемая тремя еѐ 

стенами, была свежезавьюжена не то что «девственным», а даже, я сказала бы, совсем 

святым снегом.  

(22)В окнах обоих этажей только кое-где усматривался свет. (23)В целом же здание 

запомнилось мне целиком погружѐнным во мрак наступавшей ночи. (24)И только в 

самой его середине одно-единственное окно, очень широкое, наверно полуподвальное, 

откровенно пылало светом, как пещера циклопов! (25)Среди ночи, зимы, 

бездействия  — действующий окновулкан! 

(26)И что же я увидела в том окне, сияющем на дне снежной площади? (27)На 

красно-золотом фоне света-пламени сновали и двигались, что-то делая, повара и 

поварята в настоящих белых поварских колпаках! (28)В колпаках, расширяющихся 

кверху так интересно и занимательно! (29)И увиденных мной впервые! (30)То были 

толстые, тучные (как правило) старшие повара, повара средней комплекции и, как я 

уже сказала, особо отмеченные восторгом моего открытия малые поварята. (31)Их 

самих было человек девять-десять (взрослых и детей), но ведь ещѐ сверх того  — их на 

редкость выразительные тени проносились иногда по стеклу, жаром горящему за 

решѐткой,  — и тогда их полку прибывало! (32)А ведь если отдельно силуэты  — 

хорошо, если отдельно повара  — ещѐ, может быть, лучше, то повара с силуэтами 

вперемешку, бегающие и как бы танцующие с ними вместе,  — это уже был верх всего, 

на что я могла рассчитывать! (33)О, теперь мне их надолго хватит! (34)Теперь я 

разбогатела.  

(35)Итак, мой секретный внутренний мир  — он не был каким-нибудь 

вызывающим: он всѐ ещѐ никак не шумел, но он начинал заселяться и заселяться всѐ 

плотнее, теснее… (36)И окно-театр, в котором живые повара плясали вместе со своими 

тенями, набегавшими на пламенное стекло,  — живые с нарисованными рядом,  — 

явилось такой важной вехой моего земного странствия в самом начале его, что, быть 

может, кому-то это покажется даже смешным.  

(37)При всех возможных скидках на причуды малолетнего воображения подобный 

тип «открытий», может быть, и вправду смешон! (38)Порядочные люди, вон, 

открывают законы, эликсиры, заливы, проливы, острова, земли и звѐзды, а я-то 

открыла… лишь несколько человек поваров, работающих в вечернюю смену, не более! 

(39)Но… судя по необъятным размерам и высокому качеству моего восторга в тот 

вечер, я, видимо, всѐ же узнала тогда, что испытывает про себя настоящий, напавший 

на новую мысль изобретатель или поражѐнный великим пейзажем подлинный 

путешественник. 



  

14.  Среди предложений 14–19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи сочинительного союза, личного местоимения и форм слова. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

15.  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные 

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номерам терминов из списка.  

 

«Погружая читателей в воспоминания о своѐм детстве, Н. Н. Матвеева использует 

богатый набор средств языковой выразительности. Очень яркие образы появляются в 

тексте благодаря такому тропу, как (А)________(„тонет, захлѐбывается моѐ детство― в 

предложении 1, „избранное волшебного фонаря памяти― в предложении 2), и такому 

лексическому средству, как (Б)________(„свежезавьюжена― в предложении 21, 

„окновулкан― в предложении 25). Использование такого синтаксического средства, как 

(В)________(предложения 18, 19), и такого приѐма, как (Г)________ (предложения 27–

29), наполняет повествование особой, лишѐнной вычурности простотой». 

  

Список терминов 

  

1)  риторические вопросы 

2)  метафора 

3)  обращения 

4)  литота 

5)  парцелляция 

6)  разговорная лексика 

7)  эпифора 

8)  индивидуально-авторское слово (окказионализм) 

9)  метонимия 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку. 11 класс. 

 

1.  Напишите сочинение по данному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к 

каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своѐ 

отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. Включите в 

обоснование пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или 

историко-культурный опыт.  

Объѐм сочинения  — не менее 150 слов. 

 



(1)Лишь совсем недавно человек узнал, что Земля  — это шар. (2)Думали, стоит 

Земля на трѐх слонах, а ночью звѐздный мир еѐ укрывает. (3)Теперь вокруг шара 

человек пролетает менее чем за два часа. (4)Землю можно увидеть со стороны. (5)Вот 

снимок, сделанный из космоса. (6)Да, Земля  — это шар, на нѐм видны материки, моря, 

облака, восходы и заходы Солнца. (7)Подробности земной жизни издалека не видны, 

но они есть, их много… 

(8)Два десятка лет назад американцы провели опрос учѐных: что дали человечеству 

полѐты в космос? (9)Много было интересного в ответах. (10)Мне запомнился этот: «Во 

Вселенной мы одни, и непохоже, что где-нибудь нас ждут. (11)Надо беречь свой 

дом  — родную Землю». (12)Хороший ответ. 

(13)Сегодня с высоты своих знаний человек может сказать: «Замечательная нам 

досталась планета». (14)В самом деле, есть на планете вода, без которой жизнь была 

бы невозможной. (15)Близость Солнца даѐт не иссякающее от времени тепло. 

(16)Вращение Земли обеспечивает чередование дней и ночей на планете, смену времѐн 

года. (17)Зелѐные растения наполняют атмосферу кислородом. (18)Они накапливают 

углерод и выделяют в верхние слои атмосферы животворный кислород и озон, 

прикрывающий всѐ живое от губительных лучей Солнца. 

(19)Конечно, зародившейся жизни миллионы лет приходилось приспосабливаться к 

изначальным условиям на планете. (20)Живые организмы уступали место на Земле 

более совершенным. (21)От многих животных уцелели лишь кости. (22)Но некоторые 

виды дожили до наших времѐн. (23)Живут в океанской воде на грани истребления 

человеком громадные киты, самые большие существа, когда-либо жившие на Земле. 

(24)Самые маленькие из млекопитающих  — мышь-малютка и землеройка, весящая 

всего два грамма. 

(25)Между китами и мышами огромное число животных, которым Земля стала 

родным домом. (26)И во главе всего сущего стоит человек. (27)Он часто решает, кому 

жить, а кому в жизни должно быть отказано. 

(28)Миллионы лет отбирала Природа животных, определяя места, где они могут 

жить, где могут кормиться. (29)Человек давно изучил эти места и первым тянется к 

добыче, разрушает среду, в которой животным комфортно. (30)Так разрушаются 

основы нашего общего Дома. 

(31)Многие животные исчезли или стали исключительно редкими. (32)Уже давно 

мы не видим пролетающих журавлей, мало кто слышит токующих глухарей, крик 

перепѐлок. (33)И так везде на Земле. (34)Двести лет назад американцы варварски 

истребили миллионы бизонов, а в середине прошлого века химия выкосила в Америке 

культовую птицу  — белоголового орлана. (35)В Африке на больших пространствах 

уничтожили тысячи носорогов: нужна была земля для посевов зерна. (36)Растут 

площади жарких пустынь и пустошей, истощаются плодородные земли, высыхают 

озѐра, исчезают на равнинах малые реки. 

(37)Вот что имел в виду учѐный, ответивший на вопрос о космосе. (38)Планету 

Земля нам надо беречь. (39)Никто не ждѐт высадки землян на другие планеты. (40)А 

Земля по-прежнему нас кормит, даѐт нам дышать, снабжает водой, теплом и радостью 

жизни, идущей от наших соседей: зверей, птиц, рыб, насекомых, образующих сложный 

узор жизни. 

(41)Вот как выглядит Земля, если взглянуть на неѐ со стороны. (42)Очертания 

материков. (43)Следы деятельности вулканов. (44)Огни больших городов и маленьких 

деревень. (45)Озѐра на суше и острова в океане. (46)Текут по Земле большие реки, 

струнами вытянуты дороги. (47)Земля, изрытая шахтами и лисьими норами. (48)Земля 

со следами зверей, хлебными полями и кудрями лесов… (49)Такой общий наш Дом. 

(По В. М. Пескову*) 



* Василий Михайлович Песков (1930–2013)  — советский и российский писатель, 

журналист и фотокорреспондент. 
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