


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 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации 

(утверждённой 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 её 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, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её 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 сложносокращённых 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 имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён 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 имён существительных, имён 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 её 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 партнёру 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 учётом 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 своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём 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, включённых 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 её 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: отвлечённость, 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, 

отражёнными 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 волонтёрской 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 убеждённость, 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; 

 убеждённость 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 своё 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 своё 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 учётом 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 её 

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 учётом 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 учётом 

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 её 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, приобретённому 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 учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её 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; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

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 учётом 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 приобретённый 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 

приёмы 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 своё 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 учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом 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, её 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 сложносокращённых 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 имён существительных, имён прилагательных, имён 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 (объём 

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём 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 (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 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 учётом 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 нём 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 (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 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 (объём 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, её 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, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

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   

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


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 

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 

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


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 

частей речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 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 её компоненты 

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

информации в тексте 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

 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   

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/7f41c7e2


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 

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  3    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
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


предложении 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 

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


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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

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


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Повторение и обобщение изученного в 5-9 

классах 
 1     

2 Повторение в начале года. Практикум  1     

3 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1     

4 Взаимосвязь языка и культуры  1     

5 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. Внутренние и 

внешние функции русского языка 

 1     

6 
Формы существования русского 

национального языка 
 1     

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
 1     

8 
Язык как система. Единицы и уровни 

языка, их связи и отношения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи 

 1     

12 Основные виды словарей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 
Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a
https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112


выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

14 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Практикум 
 1     

16 
Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики. Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 
Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, плеоназм) 
 1     

20 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм). Практикум 

 1     

21 

Функционально-стилистическая окраска 

слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности 

использования 

 1     

22 

Нейтральная, высокая, сниженная лексика. 

Эмоционально-оценочная окраска слова. 

Уместность использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1     

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 1     

24 
Итоговый контроль Контрольная работа по 

теме "Лексикология и фразеология. 
 1   1    

https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


Лексические нормы". 

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные понятия 

морфемики и словообразования 

(повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Практикум 
 1     

27 Словообразовательные трудности (обзор)  1     

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1     

30 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных. Практикум 

 1     

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1     

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1     

34 

Итоговый контроль Контрольная работа по 

теме "Морфология. Морфологические 

нормы". 

 1   1    

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1     

36 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 Правописание гласных и согласных в  1     

https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e
https://m.edsoo.ru/fbaae35a


корне. Практикум 

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

 1     

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Практикум 

 1     

40 Правописание суффиксов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 Правописание суффиксов. Практикум  1     

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Практикум 
 1     

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

 1     

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1     

https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee


49 
Контрольная работа по теме "Орфография. 

Основные правила орфографии" 
 1   1    

50 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции  1     

53 Публичное выступление и его особенности  1     

54 Публичное выступление. Практикум  1     

55 Текст, его основные признаки. Практикум  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 1     

57 
Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Практикум 
 1     

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1     

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1     

60 
Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Отзыв. Рецензия 
 1     

62 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Реферат. Аннотация 
 1     

63 

Итоговый контроль Контрольная работа по 

теме "Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста". 

 1   1    

64 Контрольная итоговая работа  1   1    

https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a
https://m.edsoo.ru/fbaacb72


65 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Культура речи 
 1     

66 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Орфография 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Пунктуация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Текст 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе 
 1     

2 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Практикум 
 1     

3 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе (общее 

представление) 

 1     

5 
Итоговый контроль Контрольная работа 

по теме "Общие сведения об языке". 
 1   1    

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1     

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034
https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98


8 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 1     

9 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса. Практикум 
 1     

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1     

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 Основные нормы управления. Практикум  1     

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

 1     

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1     

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1     

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

Практикум 

 1     

19 

Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

 1     

20 Основные нормы построения сложного  1     

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


предложения с разными видами связи 

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
 1     

22 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1     

23 
Контрольная работа по теме "Синтаксис 

и синтаксические нормы" 
 1   1    

24 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

(повторение, обобщение) 
 1     

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными 

разными частями речи 

 1     

26 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 1     

27 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
 1     

28 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

определениями, приложениями 

 1     

29 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

 1     

30 
Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 
 1     

31 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 1     

32 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

 1     



33 
Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении 
 1     

34 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении 
 1     

35 
Правила постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
 1     

36 

Правила постановки знаков препинания в 

сложном предложении с разными видами 

связи 

 1     

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

 1     

38 

Правила пунктуационного оформления 

предложений с прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при передаче 

чужой речи. Практикум 

 1     

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1     

41 

Итоговый контроль Контрольная работа 

по теме "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации". 

 1   1    

42 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1     

45 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 Основные жанры разговорной речи:  1     

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


устный рассказ, беседа, спор. Практикум 

47 
Научный стиль, сфера его использования, 

назначение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля  1     

49 
Основные подстили научного стиля. 

Практикум 
 1     

50 Основные жанры научного стиля (обзор)  1     

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
 1     

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-делового 

стиля (обзор). Практикум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

55 

Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности стиля 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 
Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 
Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 Публицистический стиль. Практикум  1     

59 
Итоговый контроль "Функциональная 

стилистика. Культура речи". Сочинение 
 1   1    

60 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
 1     

62 Основные признаки художественной  1     

https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e


речи 

63 
Основные признаки художественной 

речи. Практикум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1    

65 Повторение изученного. Культура речи  1     

66 
Повторение изученного. Орфография. 

Пунктуация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. Функциональная 

стилистика 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

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


Контрольно-измерительные материалы, 10 класс 

Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология. Лексические нормы» 

1.  Самостоятельно подберите предлог, который должен стоять на месте пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите этот 

предлог. 

Прочитайте текст и выполните задания 1−3.  

1.  Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон) потребитель имеет 

право на расторжение договора купли-продажи в отношении технически сложного товара, в том числе в случае: 

— обнаружения существенного недостатка товара (существенный недостаток товара (работы, услуги)  — неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных затрат времени); 

— невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней 

<...> неоднократных работ по устранению его различных недостатков. 

2.  В соответствии со ст. 18 Закона, п. 6 ст. 24 Закона я, как потребитель, помимо расторжения договора купли-продажи имею 

право требовать возмещения убытков, причинённых мне вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

3.  Согласно п. 1 ст. 23 Закона за нарушение срока устранения недостатков товара продавец (изготовитель, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр), допустивший такие нарушения, уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента от стоимости товара. 

Согласно п. 2 ст. 13 вышеуказанного Закона такая неустойка взыскивается сверх убытков в полной сумме. 

2.В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его 

значению в данном тексте. Запишите номера ответов.  

1)  ЗАЩИТА. собир. Защищающая сторона в судебном процессе. Выступление защиты. 

2)  СЛОЖНЫЙ. Состоящий из нескольких частей, многообразный по составу частей и связей между ними. Сложные вещества. 

3)  НЕДОСТАТОК. кого (чего) и в ком (чём). Неполное количество кого-чего-н., отсутствие нужного количества кого-чего-н. Н. 

материала. Н. кадров (в кадрах). 

4)  РАБОТА. Служба, занятие как источник заработка. Постоянная, временная р. Выйти на работу. Снять с работы. Поступить на 

работу. 

5)  СРОК. Назначенный, установленный момент исполнения чего-н. Пропустить с. платежа. Представить работу в с. 

3.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  

Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все оказались. 

В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей. 

В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и рынок страхования. 

Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало что знающим в области науки. 

Вот БОЛОТИСТАЯ речонка, никак не знаешь, где перейти. 



4.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите это слово. 

 Мы передвигались по Дели на мотороллере с крышей, что уже было замечательно; но главное, мы видели своими глазами восьмое 

чудо мира  — огромную колонну, отлитую, как говорят, из чистого железа. 

5.Из предложения 28 выпишите антонимы. 

(28)Ведь сами по себе они не хороши и не плохи, они лишь мощная, неопределённая «возможность», дремлющая огненная гора, 

непредсказуемая и своенравная во всём. 

6.  Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. 

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

(1)Жил однажды чудак… (2)Он был очень богат и имел всё из вещей, что человек может себе только пожелать. (3)Дом его 

украшали мраморные лестницы, персидские ковры и золочёная мебель. (4)В саду, окружавшем этот роскошный дворец, благоухали 

цветы, били прохладные фонтаны, заморские птицы услаждали слух своим причудливым пением. 

(5)Однако, несмотря на внешнее благополучие, наш чудак чувствовал, что ему не хватает чего-то самого главного, чего он даже и 

назвать не мог. (6)Человек решительный и отважный, он так много мог, он почти всё смел, но он не знал такого, к чему можно 

стремиться, и жизнь казалась ему бессмысленной и мёртвой. (7)Ничто не радовало его, и богатство, всё более умножаясь, 

постепенно становилось для него горестным бременем. 

7.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

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

 Отношение И. А. Ильина к поиску смысла жизни помогает подчеркнуть такой стилистический приём, как (А)_____ («новые» в 

предложении 16, «главное» в предложениях 16, 31, 33, «чаще» в предложении 33). Чтобы точнее передать ход своей мысли, 

писатель умело применяет синтаксические средства выразительности, например (Б)_____ (предложения 13–14, 33, 34) и (В)_____ 

(предложения 13, 19). Образность авторской речи придают яркие тропы, в частности (Г)_____ («они лишь… огненная гора» в 

предложении 28, «путь руин» в предложении 29). 

 Список терминов:1)  парцелляция  2)  метафора(-ы)  3)  инверсия  4)  лексический повтор  5)  риторические вопросы  6)  гипербола  

7)  сравнение(-я)  8)  риторические восклицания  9)  книжная лексика  

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

A Б В Г 

        

Ключ:1- вследствие, 2-25,3-затруднительного,4-света,5-нехорошинеплохи,6-3,7-4182 

Критерии оценивания: 9-8б-«5», 7-6-«4», 5-4-«32, 3б и менее-«2» 

 

Контрольная работа по теме «Морфология. Морфологические нормы» 

1.  Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

 1)  Текст относится к официально-деловому стилю речи и характеризуется типичной для этого стиля точностью, стандартизацией 

языка, широким использованием канцелярских оборотов (например, в тексте присутствуют сочетания производных предлогов и 



существительных: в течение... года, вследствие продажи; нанизывание форм родительного падежа имён существительных: 

невозможности использования товара, расторжения договора купли-продажи). 

2)  Формы повелительного наклонения глаголов (требовать, взыскивается) помогают привлечь внимание адресата. 

3)  Лексика текста характеризуется неоднородностью: наряду с общеупотребительными словами используются термины, 

свойственные научному стилю речи (товара, времени), и речевые штампы  — клише, свойственные официально-деловому стилю 

(гарантийного срока, в размере одного процента). 

4)  Усложнённость синтаксиса создаётся за счёт распространения предложений обособленными членами предложения (в том числе 

обособленными определениями, выраженными причастными оборотами), вставными конструкциями, однородными членами 

предложения. 

5)  Официальность тона обеспечивается путём полного отказа от разговорной и эмоционально-оценочной лексики, средств 

выразительности; в тексте используются готовые словесные формулы. 

1. 1.  Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон) потребитель имеет 

право на расторжение договора купли-продажи в отношении технически сложного товара, в том числе в случае: 

— обнаружения существенного недостатка товара (существенный недостаток товара (работы, услуги)  — неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных затрат времени); 

— невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней 

<...> неоднократных работ по устранению его различных недостатков. 

2.  В соответствии со ст. 18 Закона, п. 6 ст. 24 Закона я, как потребитель, помимо расторжения договора купли-продажи имею 

право требовать возмещения убытков, причинённых мне вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

3.  Согласно п. 1 ст. 23 Закона за нарушение срока устранения недостатков товара продавец (изготовитель, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр), допустивший такие нарушения, уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента от стоимости товара. 

Согласно п. 2 ст. 13 вышеуказанного Закона такая неустойка взыскивается сверх убытков в полной сумме. 

2.  Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

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

3.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

 НЕДРЫ земли   более ПОЛУТОРАСТА тетрадей   заговорил БОЛЕЕ ВЕСЕЛО  мать ЧЕТВЕРЫХ детей 

килограмм БАКЛАЖАНОВ 

4.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАМ.ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А)  нарушение в 

построении предложения с 

1)  По окончанию гастролей у музыкантов было уже довольно много идей для записи нового альбома. 

2)  Жизнь Пришвина- доказательство того, что человек должен всегда стремиться жить по призванию, 



причастным оборотом 

Б)  ошибка в построении 

предложения с 

деепричастным оборотом 

В)  нарушение в 

построении предложения с 

несогласованным 

приложением 

Г)  неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью. 

Д)  неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом. 

по велению своего сердца.  

3)  Рецепт нашего любимого праздничного пирога был когда-то вычитан бабушкой в журнале 

«Огоньке». 

4)  Выслеживая добычу, в душе охотника просыпаются чувства предков, рисковавших жизнью ради 

пропитания. 

5)  Мы измеряем счётчиком Гейгера степень радиации, определяем загрязнение среды и обмеление 

озёр, но чем измерить духовное обмеление, когда о Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет 

при почти поголовном непрочтении целиком «Войны и мира»?! 

6)  В этом стихотворении Сергей Есенин говорит, что я последний поэт деревни. 

7)  Эта проблема возникает при поиске информации в сети Интернет, которая стала всемирным 

хранилищем разнотипных информационных документов. 

8)  Алексей не мог подобрать слов, передававшие всю глубину его чувства. 

9)  Природа требует пристального глаза и напряжённой внутренней работы по созданию в душе 

писателя как бы «второго» мира природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас 

увиденной художником красотой. 

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

A Б В Г Д 

          

5.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке. 

 1)  Счастье заключается не в материальных благах, а в обретении смысла жизни. 

2)  Если человечество не задумается о смысле жизни, познание может оказаться разрушительным для современного мира. 

3)  Вопрос о смысле жизни может представлять серьёзную опасность для современного человека. 

4)  Человечество непрерывно движется вперёд, к новым открытиям и свершениям. 

5)  Все богатые люди пытаются найти смысл жизни среди роскоши. 

(1)Жил однажды чудак… (2)Он был очень богат и имел всё из вещей, что человек может себе только пожелать. (3)Дом его 

украшали мраморные лестницы, персидские ковры и золочёная мебель. (4)В саду, окружавшем этот роскошный дворец, благоухали 

цветы, били прохладные фонтаны, заморские птицы услаждали слух своим причудливым пением. 

(5)Однако, несмотря на внешнее благополучие, наш чудак чувствовал, что ему не хватает чего-то самого главного, чего он 

даже и назвать не мог. (6)Человек решительный и отважный, он так много мог, он почти всё смел, но он не знал такого, к чему 

можно стремиться, и жизнь казалась ему бессмысленной и мёртвой. (7)Ничто не радовало его, и богатство, всё более умножаясь, 

постепенно становилось для него горестным бременем. 

(8)Тогда он пошёл к одной старой женщине, которая пестовала свою древнюю мудрость в пещере дремлющей огненной горы. 

(9)Чудак рассказал ей о своей беде, и старуха ответила ему: (10)«Отправляйся в большой мир, чтобы найти пропавшее. (11)Твоё 

несчастье велико: тебе не хватает главного, и, пока ты его не найдёшь, жизнь для тебя будет бедой и пыткой». 



(12)Эта сказка всегда приходит мне на ум, когда я думаю о современном мире и его духовном кризисе. (13)Как богато 

человечество благами низшего порядка! (14)И будет делаться всё богаче. (15)Пространство будет побеждено, таинственные 

формы материи будут открыты, и ими овладеют. (16)Всё новые и новые инструменты, средства и возможности будут 

предоставлены человеку в распоряжение, но главное отсутствует. 

(17)«Как» земной жизни развивается безостановочно, но «зачем» – незаметно утрачивается. (18)Это так, как если бы человек, 

который страдает рассеянностью, играл в шахматы и выработал для себя дальновидный, сложный план, осуществление которого 

уже наполовину завершено, и вдруг он забывает свой план. (19)«Прекрасно! (20)Но для чего я всё это предпринимал? (21)Чего я, 

собственно, этим хотел?!» (22)Давайте вспомним о естественно-научных и технических изобретениях последнего столетия. 

(23)Электричество, динамит, культуры бактерий, железобетон, самолёт, радио, расщепление атома. (24)Само по себе этого 

довольно и сверхдостаточно, чтобы создать нечто великое. (25)Выход на такой заоблачный уровень, на такие пути предполагает 

наличие всеобъемлющего, окрылённого, дальновидного, целенаправленного сознания, развитие искусства, несущего огромную 

духовно-воспитательную силу. (26)Жизнь без смысла при таких условиях становится опаснее, чем когда бы то ни было. 

(27)Возможности созидания могут стать средствами всеобщего разрушения. (28)Ведь сами по себе они не хороши и не плохи, они 

лишь мощная, неопределённая «возможность», дремлющая огненная гора, непредсказуемая и своенравная во всём. 

(29)Современное человечество должно хотя бы интуитивно чувствовать, «куда» оно идёт, «зачем» ему даны эти 

возможности, «как» надо употребить, применить всё это, чтобы творческий путь познания не превратился в путь руин. (30)Что 

получится, если кучка лишённых духовных корней и нравственно разнузданных «завоевателей мира» начнёт возиться с 

инструментами современной химии, техники и науки? 

(31)Несчастье современного человека велико, ибо ему не хватает главного – смысла жизни. (32)Он должен отправиться на 

поиски. (33)И пока он не найдёт главного, беды и опасности будут подстерегать всё чаще и чаще. (34)Несмотря на всю мощь его 

разума и широту его возможностей.         (По И.А. Ильину*) 

6.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке возрастания. 

 1)  Предложения 3–4 содержат описание. 

2)  Предложение 15 содержит пояснение к тому, о чём говорится в предложениях 13 и 14. 

3)  Предложения 22–24 содержат описание. 

4)  Преобладающий тип текста—описание. 

5)  В предложениях 29–30 представлено рассуждение. 

Ключ:1-145, 2-145, 3-недра, 4-84361,5-124,6-125 

Критерии оценивания:8-б-«5», 6-7б-«4», 5-4-«3»,3 и менее-«2» 

 

Контрольная работа по теме «Орфография. Основные правила орфографии». 

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

 1)  впл..тную, ум..лять (о помощи), сков..рода 

2)  л..тать (в облаках), ув..дает (цветок), л..леять 



3)  к..саться, заг..реть, м..касины 

4)  осв..щение (яркое), бл..стит, со..динение  

5)  прил..гательное, раск..лоть (бревно), заг..релые 

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

 1)  раз..грать, без..нвентарный, супер..скусный 

2)  пр..кратить, пр..страстие, пр..болеть 

3)  пр..гульщик, запр..кинуть, (совершить серьёзный) пр..ступок 

4)  бе..компромиссный, и..сякнуть, и..подтишка 

5)  с..язвить, из..ян, меж..ярусный 

3.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 1)  одол..вать, податл..вый 

2)  раскашл..лся, берест..ная (грамота) 

3)  пальт..цо, удоста..вавший 

4)  обезбол..вающее, уступч..вый 

5)  двустворч..тый, замертв.. 

4.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 1)  (она) стара..тся, (дедушка) выздорове..т 

2)  (они) хлопоч..т, (ничего) не знач..щий 

3)  (ткань) выгор..т (на солнце), слыш..мый 

4)  уполномоч..нный, скач..нный (с диска файл) 

5)  взлеле..нный, выгул..нная (собака) 

5.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Мне (не)(к)(кому) обратиться за помощью. 

Человеку, (не)верящему в свои силы, трудно победить. 

Он предпочёл остаться (не)узнанным. 

Можно ли жить, (не)жертвуя ничем? 

Ошибки в работе по-прежнему (не)исправлены. 

6.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, безветренные. 

Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной. 

Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и любили в деревне. 

ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой. 

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



 Когда льня(1)ые вещи в доме старели, их заменяли свежими, вновь вытка(2)ыми сельскими ткачихами на стари(3)ых станках. 

8.Перепишите текст, расставляя знаки препинания. 

Нач..нающийся день сразу пор..жает меня. (Не)широкая реч..нка розове..щая в луч..х со..нца плещ..тся у самых ног. Лё(г/х)кий 

ветерок едва колыш..т пр..брежные кусты з..ленеющей ракиты.(4) Н.. шума, н.. ш..рохов. 

На берегу ра(з/с)пол..жилось (не)сколько рыбаков пр..ехавших из ближайших сёл. На песча(н,нн)ой отмели возле коряги 

выброш..нной когда(то) ветр..м сидит один из них. Снасть его (не)затейлива и надёжна. Он ц..пляет на крюч..к кусоч..к сырой 

раковой шейки и закидывает(2) наживку на середину реки. Грузик у него тяжелее обыкнове(н,нн)ого. Он плавно и плотно ложит..ся на 

дно и вода хорошо его обтекает (не)сдвигая с места. 

Закинув(3) удочки рыболов в течени.. (не)которого времени (не)отрывно смотрит на ги(б/п)кий прутик воткнутый в песок. И вот 

прутик нач..нает дергат..ся и трястись. (В)скоре на песке появляет..ся (не)сколько рыбёш..к. 

Уд..вительное это увл..чение рыбалка! 

Ключ: 1-14, 2-345,3-24, 4-135, 5-неузнанным, 6-причемпотому,7-23 

8. Начинающийся день сразу поражает меня. Неширокая речонка, розовеющая в лучах солнца, плещется у самых ног. Лёгкий ветерок 

едва колышет прибрежные кусты зеленеющей ракиты.(4) Ни шума, ни шорохов. 

На берегу расположилось несколько рыбаков, приехавших из ближайших сёл. На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной 

когда-то ветром, сидит один из них. Снасть его незатейлива и надёжна. Он цепляет на крючок кусочек сырой раковой шейки и 

закидывает(2) наживку на середину реки. Грузик у него тяжелее обыкновенного. Он плавно и плотно ложится на дно, и вода хорошо 

его обтекает, не сдвигая с места. 

Закинув(3) удочки, рыболов в течение некоторого времени неотрывно смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. И вот прутик 

начинает дёргаться и трястись. Вскоре на песке появляется несколько рыбёшек. 

Удивительное это увлечение  — рыбалка! 

 

Контрольная работа по теме «Текст. Информационно-смысловая переработка текста». 

1.  Самостоятельно подберите притяжательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в первом предложении текста. 

Запишите это местоимение. 

Величие идей Гильберта и […] заслугу перед своим временем нам сейчас даже трудно вообразить. Самой значительной из них 

явилось то, что он впервые в истории, задолго до Бэкона, считавшегося родоначальником «индуктивного» метода в науке, 

провозгласил опыт критерием истины и все положения проверял в процессе специально поставленных экспериментов. 

Понятие об эксперименте как основе исследования было в то время неизвестно. Признавалась тогда лишь аристотелевская 

созерцательная наука, направленная на доказательство существования бога да на решение насущных проблем типа: сколько чертей 

может уместиться на острие иглы? В европейских городах сжигались сотни «ведьм» и «колдунов», причем в качестве 

доказательства принадлежности к «нечистым» принимались, например, и такие: «Старуха такая-то замечена в том, что 

подбирала конский помет,  — наверное, чтобы околдовать хозяина этого коня». Или просто: «Уж очень подходящий цвет лица у 

него для сношения с нечистым». 



Написать в те времена трактат об электричестве и магнетизме да еще утверждать, что Земля  — магнит, да еще проверять 

все теоретические построения на опыте, исходить из опыта  — это был действительно научный подвиг. Надо сказать, Гильберт 

не недооценивал своих заслуг. Впервые в практике книгопечатания он поставил свое имя перед названием книги. И никто его за это 

до сих пор не осудил.                                  Из книги В. П. Карцева «Приключения великих уравнений» 

2.  В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его 

значению в данном тексте. Запишите номера ответов.   

1)  ИДЕЯ. Понятие, представление, отражающее действительность в сознании человека, выражающее его отношение к ней и 

являющееся основным принципом мировоззрения. Передовые идеи.  

2)  ИСТОРИЯ. Действительность в ее развитии, движении. Законы истории. 

3)  ПОЛОЖЕНИЕ. Местонахождение в пространстве. Определить положение судна. 

4)  ОСНОВА. Часть слова до окончания. Производная основа. Выделите основу. 

5)  ПРАКТИКА. Приёмы, навыки, обычные способы какой-нибудь работы. Практика преподавания. Судебная практика. 

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

 1)  Для текста характерно широкое распространение безличных предложений  — личная манера изложения уступила место 

безличной, например, таковым является первое предложение (Величие идей Гильберта и […] заслугу перед своим временем нам 

сейчас даже трудно вообразить.) 

2)  Встречающиеся словосочетания имен существительных, в которых в функции определения выступает родительный падеж имени 

(критерий истины) преследуют цель сжатия текста, увеличения объема информации при сокращении объема текста. 

3)  По жанру текст представляет собой репортаж. 

4)  Для лексики текста характерно использование образных средств, переносного значения слов, слов с яркой эмоциональной 

окраской. 

5)  Текст относится к научно-популярному стилю речи, так как основные цели автора  — сообщить информацию, имеющую 

практическое значение. 

4.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1)  Не забывать Время  — это значит, не забывать Людей. 

2)  Рассказчик даже в дни войны всегда любил солнце. 

3)  За четыре года войны было пережито так много, что хватило бы на жизнь двум поколениям. 

4)  Память рассказчика болезненно реагирует до сих пор на выстрелы салюта. 

5)  3а долгие четыре года войны герои не утратили в себе прежний мир юности. 

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

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

 (3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулёзной точностью подсчитывают историки. 

(4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, увидеть страдание и слёзы в глазах 



восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят 

прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей жизнь. 

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

праздничным солнцем, встающим над землёй изо дня в день по своей непреложной закономерности; трава была травой, 

предназначенной для того, чтобы расти; фонари  — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю толпу 

гуляющих, в которой идёшь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. (7)Все ливни весело проходили над твоей головой, и ты 

был озорно рад блеску молний и пушечным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались тебе, все смерти и слёзы 

были чужими... (8)Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, 

ожиданием любви. (9)Там, позади, не было ожесточённой непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в 

воздухе; и не было жёстких чёрных красок. (10)3а долгие четыре года войны, чувствуя близ своего плеча огненное дыхание смерти, 

молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир 

юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что этих лет хватило бы на 

жизнь двум поколениям. 

 (11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его тепло 

способна уничтожить бомбёжка, когда горизонт тонет в чёрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце  — оно 

обещало лётную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, что солнце может ласково 

согревать не только летом, но и в жесточайшие январские морозы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим 

светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты минуту 

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

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

запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригибаешься инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, 

напоминающем бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках праздничных ракет над крышами домов не рвётся из горла 

невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не выискиваешь взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для 

огневой позиции с широким сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти чёрные 

контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в темноте. 

 (19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошёл в сознание  — мир с блеском утреннего солнца на мостовых, 

с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах.  (По Ю. Бондареву*) 

 5.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1)  В предложениях 1—2 содержится рассуждение. 

2)  В 7—9 предложениях текста представлено повествование. 

3)  Предложение 6 содержит описательный фрагмент. 

4)  В предложении 16 суждение подтверждено аргументами. 

5)  В предложениях 11—12 последовательно происходящие действия. 

6.  Из предложения 6 выпишите фразеологизм. 



 

7.  Среди предложений 1—6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза и личного местоимения. 

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

8.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

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

 «Вспоминая прошедшую войну и своё «военное» поколение, Юрий Бондарев использует такой приём, как (А)_____ (например, «Мы 

узнали, что...» в предложении 11, 12, 14). Показывая довоенное мироощущение молодых людей, писатель использует такие тропы, 

как (Б)_____ («все улыбки в том времени предназначались тебе» в предложении 7), (В)_____ («мир, прозрачно-лучезарный» в 

предложении 8). А такой приём, как (Г)_____ (предложение 10)помогает автору ярко и лаконично рассказать о драматичной судьбе 

военного поколения». 

 Список терминов: 1)  анафора  2)  неполные предложения  3)  противопоставление  4)  восклицательные предложения  5)  гипербола  

6)  эпитет   7)  диалектизм   8)  риторический вопрос  9)  парцелляция  

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

A Б В Г 

        

Ключ:1-его, 2-125,3-1245,4-135, 5-134, 6-изоднявдень,7-4, 8- 1563 

Критерии оценивания: 10-9-«5», 8-7-«4», 6-5-«3», 4 и менее-«2» 

Контрольно-измерительные материалы, 11 класс 

 Контрольная работа «Общие сведения о языке». 

1.  Самостоятельно подберите предлог, который должен стоять на месте пропуска в первом предложении текста. Запишите этот 

предлог. 

[…] великих изобретений былых времен, окончательно выделивших род людской из приниженного состояния, наибольшую роль 

сыграла письменность. Дату рождения алфавита можно считать эпохой в человеческом самосознании, откуда открылся прямой путь 

к появлению книгопечатного станка. Именно по книгам, как по ступенькам, поднимался человек в свою нынешнюю высоту. Таким 

образом, не только великолепную материальную часть современного мира, даже не святыни искусств (хотя не только они, на мой 

взгляд, скрепляют разнообразные на всех поприщах человеческие достижения в единую культуру), а книгу надо считать опорным 

камнем фундамента цивилизации. 

Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия, рецептуру осмысленного существования на планете Земля. 

Книга есть кратчайший отчет о пройденном пути человечества и, следовательно, наметка его завтрашних маршрутов. Книга может 

научить, как и в какой последовательности двигаться вперед, как избегать бездн и взбираться на вершины, как почестнее людям 

следует вести себя на земле согласно своему человеческому званию. 



Книга  — верный, бескорыстный друг. Она самый терпеливый учитель, готовый десятки раз повторять недоступную сразу мысль. 

Старшее поколение, вручая своей юной смене страну, мир и вечные идеи справедливости на земле, оставляет ей единственное 

наиболее полное завещание  — книгу. Поэтому любите книгу, храните ее выше всякого другого достояния. Учитесь преданности 

книге, знанию.           (по Л. М. Леонову) 

2.  В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его 

значению в данном тексте. Запишите номера ответов.  

 1)  РОД. Грамматическая категория в морфологии. Род имён существительных. 

2)  ПУТЬ. Место, линия в пространстве, где происходит передвижение, сообщение. Воздушные пути. Водный путь. 

3)  ЧАСТЬ. Доля, отдельная единица, которая выделяется в целом. Часть целого числа. 

4)  МИР. Жизнеустройство, бытие с точки зрения порядка, строя жизни на земле. В музее мы познакомились с миром прошлого. 

5)  ОТКРЫТИЕ. То, что вновь открыто, установлено. Великое открытие в квантовой физике. 

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

1)  С целью воздействия на читателя, слушателя, убеждения его в чем-то и информирования в тексте используются метафоры 

(опорный камень, скрепляют достижения в культуру) и фразеологические обороты (сыграла роль, прямой путь). К средствам 

эмоционального воздействия можно также отнести повторы (книга). 

2)  Для синтаксиса текста публицистического стиля характерно использование однородных членов, вводных слов, причастных 

оборотов. 

3)  Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфические функции, связанные со стремлением пишущего 

привлечь внимание к излагаемому. 

4)  Эмоциональные средства языка сочетаются в публицистическом стиле со строгой логической доказательностью, смысловым 

выделением особо важных слов, оборотов, отдельных частей высказывания. 

5)  Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: выдвигается важная общественная проблема, анализируются и 

оцениваются возможные пути ее решения, делаются обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической 

последовательности. 

4.  Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 1)  Рассказчик был родом из деревни, поэтому он так тонко чувствовал природу и любил землю. 

2)  Учения закончились победой морских пехотинцев, закрепившихся на важной высоте. 

3)  Рассказчик после высадки на берег остался с гранатомётчиками и должен был метать гранаты в атакующие танки. 

4)  В больших военных учениях принимали участие моряки, сапёры и авиаторы. 

5)  Сержант Садык Джураев доброжелательно отнёсся к рассказчику. 

    (1)Шли большие военные учения, и мы, моряки, тоже в них участвовали. (2)Ещё засветло позапрошлым вечером мы погрузили на 

корабли прибывших накануне десантников и вышли в море, чтобы доставить их в назначенное командованием место. (3)Когда 

покидали базу, погода была сносная, а потом испортилась. (4)Налетел ветер, пригнал громадную тучу, хлынул проливной дождь. 

    (5)Когда мы уже высадились на берег, радист, с которым мы вместе добирались с корабля, обратился ко мне: 



− (6)Слушай, Михаил! (7)Оставайся здесь с гранатомётчиками, а я махну искать комбата. (8)Эй, Джураев, приюти у себя моряка!  

(9)Только теперь я разглядел лежащего неподалёку сержанта с гранатомётом в руках. (10)Он обернулся ко мне. 

− (11)Граната мой бери, помогать будешь танк бить. (12)Лопата свой бери − окоп тебе делай. (13)Я помогать буду.  

(14)Сержант дал мне две гранаты и, перевалившись на бок, ловко заработал малой лопатой. (15)Я тоже для виду ковырял землю, с 

тоской поглядывая в сторону берега. (16)Там светлел горизонт. (17)Чуть заметная слабенькая белая полоска отделяла небо от моря. 

(18)А море и небо были ещё тёмно-серыми, почти чёрными. (19)Прошло несколько минут, и небо стало сначала вишнёво-красным, 

потом алым, потом золотым. (20)Ярко очертились контуры облаков. (21)Но море ещё оставалось тёмно серым. (22)Потом появилась 

красная ниточка, она росла, превращалась в огненную горбушку, и вдруг из-под тучи необъятным пламенем вырвались лучи. (23)Всё 

сразу кругом ожило, небо стало голубым, море − зелёным.  

(24)Странно как-то всё устроено в природе: недавно лил дождь, небо было запятнано тучами, и вдруг всё куда-то исчезло. 

(25)Природа любит целесообразность и всё уравновешивает по своим законам. (26)А человек?.. 

− (27)Горячий наступает пора… – сказал с улыбкой сержант Джураев. − (28)Граната метать умеешь? − он ободряюще подмигнул 

мне. − (29)Пусть подходят близко!  

(30)Целясь, он прижался смуглой щекой к гранатомёту, улёгся поудобней. (31)Я ещё подумал: вот так, наверное, все морские 

пехотинцы, скрывшиеся в складках земной поверхности, исправно и по-хозяйски приготовились к тяжёлой, но необходимой работе. 

(32)А кругом уже ревели моторы, тяжко грохотали гусеницы. (33)Казалось, весь мир заполнился железным воем и скрежетом. 

(34)Подняв голову, я увидел танк совсем близко − прёт прямо на нас. (35)Его тень, длинная и уродливая, покачиваясь, легла на 

соседние кусты.  

(36)Когда оглянулся, стальная махина уже проскочила линию окопов, а Садык Джураев, стоя, бросал ей вслед свои учебные 

гранаты. (37)Поглядев на него, я вспомнил про те, что были у меня… 

(38)«Противник» ещё не раз пытался опрокинуть нас в море, заткнуть за пояс, но морские пехотинцы, выполняя важные учебные 

задания, стойко держались и даже медленно вклинивались в оборону «врага». (39)В полдень десантники штурмом взяли важную 

высоту и закрепились на ней. (40)А у меня на душе было скверно. (41)Скверно оттого, что мы всего за несколько часов огнём и 

железом исковеркали большой участок земли. (42)Цветы и траву превратили в пепел. (43)Землю исполосовали гусеничными 

траками…  

(44)Я с детства люблю землю. (45)Может, потому, что в деревне вырос и земля всегда виделась мне такой доброй и щедрой, что 

её нельзя не лелеять и не беречь. (46)Деревушка наша, где я жил с родителями, утопала в садах и зелени. (47)А рядом, за нашим 

маленьким домом, что стоял на самой окраине, начиналось великое поле хлебов. (48)Как для младенца мила колыбельная песня 

матери, так мил и дорог мне звон спелых колосьев, стук кузнечика в скошенной ржи, сладок запах весеннего пара над вспаханной 

нивой.  

(49)А тут на моих глазах лысела, выгорала, трескалась земля. (50)Мне трудно было совместить воедино чувство жалости к вечной 

природе и понимание той крайней необходимости, которая обязывает нас, людей, учиться военному делу…   (По Б. Волохову*)  

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

 1)  В предложении 3 содержится пояснение того, о чём говорится в предложении 2. 



2)  Предложения 16–18 содержат описание. 

3)  В предложениях 24–26 представлено рассуждение. 

4)  В предложениях 40–41 представлено повествование. 

5)  В предложениях 44–48 представлено повествование. 

6.  Из предложений 35–39 выпишите фразеологизм. 

7.  Среди предложений 30–37 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного 

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

8.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

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

«Представленный фрагмент текста полон контрастов, благодаря которым становится очевидна основная авторская идея. 

Оттого совсем не удивительно, что наряду с яркими, выразительными тропами, такими как (А)_____ (предложения 46, 49) и 

(Б)_____ («как для младенца мила колыбельная песня матери, так мил и дорог мне…» в предложении 48), в тексте используется 

такое лексическое средство выразительности, как (В)_____ («махну» в предложении 7, «ковырял» в предложении 15, «махина» в 

предложении 36). Среди синтаксических средств выразительности можно отметить (Г)_____ (предложения 4, 19, 35)». 

 Список терминов:1)  метафора2)  восклицательные предложения3)  парцелляция4)  разговорные слова5)  ряд однородных членов 

предложения6)  термины7)  сравнение8)  метонимия 9)  ирония 

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

A Б В Г 

Ключ: 1 Среди 2.345 3.1245 4.24 5.23 6. Заткнутьзапояс 7.35 8.1745 

Критерии оценивания: 8б-«5», 7-6б-«4», 5-4б-«3», 3б и менее-«2» 

 

Контрольная работа «Синтаксис и синтаксические нормы» 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

              1)  кАшлянуть 2)  диспАнсер 3)  корЫсть 4)  послалА 5)  срЕдства 

2.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 Найдена альтернатива ГРОМОЗДКИМ вышкам сотовой связи. 

Гражданин может обратиться в суд, чтобы опровергнуть клевету и УНИЖЕННЫЕ характеристики в его адрес. 

Футболисты испытывали ДВОЙСТВЕННЫЕ чувства от прощального матча. 

Писатель заслужил ПРИЗНАНИЕ современников. 

3.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 Когда мы бывали на концертах этого популярного артиста, его пение неизменно производило на нас фурор, и мы думали, что 

гóлоса прекраснее и быть не может, пока не оказались на выступлении Тимофея Дмитриевича. 



4.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

ПОВЕСЕЛЕЕ  ряд КРИТЕРИЕВ   не ПРОРОНЯЯ слов  ОБОИХ студентов  согласно ТАРИФУ 

5.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАМ. ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А)  нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б)  неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

В)  ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г)  нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Д)  ошибка в нарушении связи 

между подлежащим и сказуемым 

 

1)  Самое важное, чему меня научили на курсах, —это беглому, 

быстрому чтению. 

2)  В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» проблема любви 

раскрыта во всём блеске таланта автора. 

3)  «Жигули» пронеслись мимо меня и резко свернули в сторону 

кинотеатра «Космоса». 

4)  «Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений» 

написана А. И. Галичем, преподававший русскую и латинскую 

словесность в Царскосельском лицее. 

5)  Войска Первой русской армии, при которой находился 

государь, были расположены в укреплённом лагере у Дриссы. 

6)  В основу стихотворения В. А. Жуковского «Певец» положены 

известные образы-символы – лира и венец. 

7)  На первом этапе, согласно этой методики, решается система 

линейных неравенств или уравнений. 

8)  Заглянув на урок, директору представилась интересная 

картина. 

9)  Эпоха реакции, наступившая в России вслед за восстанием 

декабристов, породила людей, подобных Печорину. 

 

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

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

 1)  к..рабкаться, к..валерия, м..кнуть (в краску кисть)  

2)  ц..тата, ц..ркач, ц..кнуть 

3)  ор..ентир, зан..мательный, разв..вающиеся (знамёна) 

4)  ч..столюбивые (планы), зам..реть, прец..дент 

5)  об..няние, пор..сль, пл..вчиха 

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

1)  пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать 



2)  сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный 

3)  п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера 

4)  чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний 

5)  вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)  син..ватый, обур..ваемый 

2)  плюш..вый, азот..стые (соединения) 

3)  сводч..тый (потолок), сначал.. 

4)  абхаз..кий, скольз..кий 

5)  завед..вать, парч..вое (платье) 

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

1)  сил..щийся, (они) стара..тся 

2)  беспоко..тся (ребята), та..щий (снег) 

3)  руб..щий, смотр..т (родители) 

4)  леч..щий, молч..щий 

5)  чита..мый, движ..мый 

10.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.   

Воды прилива шумели (не)умолкая. 

Ветер колеблет стебелёк с ещё (не)высохшей росой. 

Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда. 

Ответ на запрос до сих пор (не)получен. 

Левинсон слушал, (не)вмешиваясь. 

11.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Для Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других писателей (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всей жизни Толстой оставался создателем абсолютных 

ценностей в сфере художественного творчества. 

Лермонтов, (НЕ)СМОТРЯ на мучительные сомнения, твёрдо верит в судьбу, ТАК(ЧТО) жизнь для него не бесцельное скитание по 

морю житейской суеты. 

Эгоист зачастую считает себя (В)ПРАВЕ поучать людей, а (ПО)ТОМУ нередко остаётся один. 

(В)ОТЛИЧИЕ от других поэтов, Мандельштам сочинял стихи интуитивно, ТАК(ЖЕ), как композитор сочиняет музыку. 

(ПО)НАЧАЛУ его деятельности в нашем институте трудно было судить о том, что он предпримет (В)ПОСЛЕДСТВИИ. 

12.Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания.  

Книг у прабабушки было много: стари(1)ые церковные, с металлическими застёжками, в переплётах из тиснё(2)ой сви(3)ой кожи, 

подшивка журнала «Крокодил» за 1938 год и целая вязанка бесце(4)ых произведений русских классиков.  



13. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1)  Сплошная движущаяся во тьме ночь заглядывала под каждую крышу. 

2)  Его любили не столько за возвышенный ум сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. 

3)  Травы и цветы горячо и сладко пахли на припёке. 

4)  Речной жемчуг беловатого или жёлтого цвета встречается в озёрах с чистой водой. 

5)  Невежда в гневе ругает науку и учебу и технический прогресс. 

14.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Весной (1) выдавленные из недр (2) сваи торчали наперекосяк и играли домиком и так и сяк (3) расшатывая и без того хлипкие 

стенки (4) и (5) заклинивая окна и двери. 

15. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

Быть человеком  — это (1)значит (2) чувствовать, что ты за все в ответе. В этом мире наше единственное предназначение  — 

быть человечными(3) а значит (4) сострадательными и великодушными. 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

По радио назидательным тоном говорил о чём-то молодой господин (1) при звуках трескучего голоса (2) которого (3) Артём (4) 

чтобы посмеяться всласть (5) даже остановил работу. 

17.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Старик знал (1) что (2) пока не зацветёт чертополох (3) и не созреют семена льна (4) он не сможет приготовить необходимое 

лекарство. 

18.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений.  

(1)Уральские горы  — уникальный для нашей страны природный объект  — пересекают Россию с севера на юг и являются границей 

между двумя частями света и двумя крупнейшими частями страны. (2)Уральские горы имеют длинную и сложную историю. (3)Она 

начинается ещё в протерозойскую эру  — настолько древний и малоисследованный этап истории нашей планеты, что учёные даже 

не делят его на периоды и эпохи. (4)Новые крупные поднятия на Урале возобновились лишь 30 миллионов лет назад, в ходе которых 

Полярная, Приполярная, Северная и Южная части гор были приподняты почти на километр, а Средний Урал  — примерно на 300–

400 метров. (5)В настоящее время Уральские горы стабилизировались  — крупных движений земной коры здесь не наблюдается. 

(6)Уральский хребет составляют средние и низкие по высоте горы, наивысшая точка  — гора Народная на Приполярном Урале, 

достигающая 1895 метров. (7)Любопытно, что вторая по высоте вершина Ямантау  находится на Южном Урале. (8)Вообще, в 

профиль Уральские горы напоминают впадину: самые высокие хребты расположены на севере и юге, а средняя часть не превышает 

500 метров, так что, пересекая Средний Урал, можно даже не заметить гор. 

Ключ:1-135 2-унизительные 3-впечатление 4-проронив 5-47831 6-145 7-124 8-135 9-34 10-немигающая 11-вправепотому 12-14 13-21 

14-3 15-34 16-145 17-124 18-13 

Критерии оценивания: 20-19б-«5», 18-14б-«4», 13-9-«3», 8 и менее-«2» 



 

Контрольная работа «Пунктуация. Основные правила пунктуации». 

1.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАМ. ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А)  ошибка в 

построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

Б)  ошибка в 

построении 

предложения с 

однородными членами 

В)  нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

Г)  нарушение в 

построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

Д)  неправильное 

употребление 

падежной формы 

существительного с 

предлогом. 

1)  Не признавая нашего права на этот пруд, лишь мальчишкам с бульвара 

было дано ловить в нём рыбу, лазать зимой по ледяным валунам и строить 

снежные крепости. 

2)  Интересным является и факт, который вошел во все мифы и легенды 

мира, что основатели всех возникших после потопа цивилизаций 

появились вдруг, приплыв с какого-то другого, исчезнувшего материка.  

3)  Песня звучала всё сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего 

дождя по мокрому асфальту. 

4)  Считается, что атланты, уцелевшие по окончанию катаклизма, 

разбрелись по всему свету и передали свои знания и египтянам, и майя, и 

ацтекам. 

5)  Язык и стиль комедии «Горя от ума» заслуживают особого 

рассмотрения. 

6)  Петербургский период в творчестве А. С. Пушкина не только 

характеризуется большей стилистической свободой, но и ломкой жанровых 

границ. 

7)   Мистика этого факта заключается еще и в том, что очертания 

Атлантиды, представленные на старинной карте 1665 года, полностью 

совпадают с контурами Антарктиды! 

8)  Еще долгое время в сердцах людей будет теплиться надежда, что найти 

«земной рай» и разгадать тайну сказочной Атлантиды возможно. 

9)  Притягательность и магия Атлантиды заключается как раз в том, что 

достоверно неизвестно, существовала прекрасная страна вообще, или это 

плод фантазий Платона о несбыточном, но таком желанном мире. 

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

2. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений.  

1)  Она не то испугалась не то удивилась и поглядела на него большими глазами. 

2)  Сад не только не постарел но и разросся вытянулся ветвями к небу и теперь был весь в цвету. 



3)  Дальше поднимались десятки всевозможных труб и правильными рядами горбились крыши отдельных корпусов. 

4)  Первые лучи солнца блеснули в небе и побежали по земле и небу золотые блики. 

5)  За ночь навалило много снегу деревья оделись в белое и воздух был необыкновенно прозрачен и нежен. 

3. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Строители Воскресенского собора на Истре (1) повторив план, топографию и размер храма в Иерусалиме (2) возвели в Подмосковье 

(3) отличающийся особой красотой и оригинальностью (4) памятник архитектуры XVII столетия. 

4. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Ах, война (1) что ж (2) ты (3) сделала (4) подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат... 

До свидания (5) мальчики! Мальчики (6) 

постарайтесь вернуться назад.  

Нет, не прячьтесь (7) вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите... И (8) всё-таки (9) 

постарайтесь вернуться назад. 

5.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Я знал (1) что это чувство (2) которое появилось совсем недавно (3) являлось результатом очень сложной душевной комбинации (4) 

составные нити (5) которой (6) хотя (7) их нельзя было увидеть (8) проходили через целую жизнь. 

6.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Рядом с тобой всегда люди (1) и (2) даже если тебе очень одиноко (3) ты не сомневайся в том (4) что кто-то сможет выслушать и 

понять тебя. 

7.  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений.  

(1)Чегемское ущелье  — одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно тянется с северо-востока на северо-запад, 

пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. (3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, 

находится теснина  — наиболее узкая его часть. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам отвесными 

стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над тропой и несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь 

известняковый хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового до оранжевого. (6)За 

Скалистым хребтом сохранились древние башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая живописная гора Главного 

Кавказского хребта  — Тихтенген (4611 м), запад-нее которой находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных 

туристов заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник  — передвижение по нему очень опасно. 
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