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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой, основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования МБОУ СОШ №16 Федерального перечня учебников, утвержденного Министерством образования  и науки РФ на 

соответствующий период . Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

стандарту основного общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности, способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин,                

М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2020 г. 

Общая характеристика курса 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностногоопыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Изучение русского языка  в 10-11 классе направлено на достижение следующих задач: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 Содержание обучения по русскому языку  отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  
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Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 

речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского 

языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения, решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом 

базисногоучебногоплана.Изучениекурсарассчитанона68ч(34учебныхчасовв10классеи34учебныхчасовв11классе1чвнеделю).Завершаетсяосвоени

екурсаобязательнойгосударственной(итоговой)аттестациейвформеЕдиногогосударственного экзамена(ЕГЭ). 

В структуре авторской программы по русскому языку определено количество часов на изучение разделов в количестве 70 часов (35 

учебные недели), резервные часы отсутствуют.  

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться соотносить мировоззренческие позиции человека 

с богатством его языкового запаса как средства осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и общения, 

нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, тем 

больший диапазон речевых средств ему нужен для выражениясобственноймысли.Чемсложнеемысль,темболеесложногоморфолого-

синтаксическоговыраженияонатребует. Теоретическиесведенияосмысляютсяучащимисявходеформирования универсальных учебных действий в 

их неразрывном единстве под руководством учителя и при самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы   

для   собственного   развития   и   обогащения   собственнойличности. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

 

Личностными результатами освоения школы программы базового уровня по русскому языку являются: 1) осознание феномена родного 

языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня 

владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются: 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: • разными видами чтения и 

аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; • 
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умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; • умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и 

приходить к общему решению;осуществлять коммуникативную рефлексию; • разными способами организации интеллектуальной деятельности 

и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 2) способность пользоваться русским языком как 

средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются: 1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях 

языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: • адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; • осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; • способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; • владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: • создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; • подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; • применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; • соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; • осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 4) освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 
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уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

Планируемые результаты изучения курса (10 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 
понимать: связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах общения; 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 Учащийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно – научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально – культурной  и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» у выпускников средней (полной) школы. 
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В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно- бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования;совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
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межкультурному общению, сотрудничеству;увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Выпускник средней полной школы должен уметь: 

 писать тексты-размышления на лингвистические,  морально-этические темы. 

  анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи.  

 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста. 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

  правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 

 соблюдать лексические нормы; 

 проводить  анализ художественного текста; 

 проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.  

 

Содержание учебного предмета. 10 класс. (35 часов) 

 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Общие сведения о языке (2 ч) 

Русскийязыксредиязыковмира.Богатствоивы-

разительностьрусскогоязыка.Русскиеписатели 

овыразительностирусскогоязыка. 

РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежна

циональногообщения народовРоссии. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературныйязыккаквысшаяформа существования 

национальногоязыка. 

Понятиенормылитературногоязыка.Типынормлитературногоязыка.Норм

аикультураречи. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека и общества. 

Осознавать функции русского языка как го-сударственного и 

языка межнационального общения. 

Понимать роль и значение русского литературного языка. 

Уметь выявлять характерные признаки разных стилей, 

определять стилевую принадлежность текста, создавать 

тексты разных стилей 
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Понятиеофункциональныхразновидностях(стилях);основныефункционал

ьныестилисовременногорусскоголитературногоязыка 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч) 

Основныепонятияиосновныеединицылексикиифразеологии. Осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и 

чувств. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные 
средстварусскогоязыка.Омонимыиихупотребление. Паронимы и их 
употребление.Синонимыиихупотребление.Антонимыиихупотребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и 
лексика,имеющаяограниченнуюсферуупотребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография 

Извлекать информацию о значении слов из лингвистических 
словарей. 
Расширять свой лексический запас. Определять характер 
возможной ошибки при употреблении синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов. 
Осознавать выразительные возможности указанных групп слов, 
находить их в литературном произведении. Определять роль 
изобразительно-
выразительныхсредстввсозданиилитературногообразаинастроения
художественного произведения, уметь сознательно 
употреблятьихвсвоейречи. 
Осознавать внелитературный характер  слов 
ивыраженийлексики,имеющейограниченнуюсферуупотребления. 
Воспитывать литературный и речевой вкус, влияющий на общую 
культуру личности. 
Уметь объяснить значение и происхождение фразеологизмов. 
Уметь использовать словари разных типов для сбора 
лингвистической информации 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Владеть основными терминами и понятиями раздела. 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 
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Звуки и буквы.  Позиционные  (фонетические) 
иисторическиечередованиязвуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 
Ударение 

Уметь объяснять причины появления возможных ошибок, 
связанных сфонетическимипроцессамивслове. 
Уметь выполнять фонетический разбор. Вырабатывать 
правильное литературное про-изношение. 
Уметь при необходимости сопоставить фонетические системы 
двух разных языков: русского и изучаемого иностранного языка. 
Уметьнаходитьвлитературномпроизведениифонетические средства 
создания выразительности,определятьихрольвпроизведении 

Морфемика и словообразование (2 ч) 

Основныепонятияморфемикиисловообразования.Составслова.Морфем
ыкорневыеиаффиксальные.Основаслова.Основыпроизводныеине-
производные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
Понятие словообразовательной цепочки. 

Владеть основными терминами и понятиями раздела. 
Употреблять их при выполнении 
аналитическихупражненийпоморфемикеисловообразованию. 
Понимать принципиальное отличие между морфологическим и 
неморфологическим спо- 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный 

разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке 

собами образования слов, между словообразованием и 

формообразованием. 

Осознавать разницу между омонимичными морфемами, 

антонимичными и синонимичными морфемами. 

Осознавать стилистические возможности морфем. 

Находить в тексте художественного произведения слова с 

стилистически окрашенными морфемами. 

Уметь объяснять роль стилистически окрашенных морфем в 

создании образа, портрета, пейзажа в художественном произведении 

Морфология и орфография (22 ч) 
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Орфография (5 ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемыеинепроверяемыебезударныегласныевкорнеслова. 

Чередующиеся гласные в корн слова. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколеправилаорфографии. 

Осмыслить основные принципы русской ор-фографии, 

формировать на этой основе ор-фографическую грамотность 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописаниегласныхисогласныхвприставках. Приставки пре-ипри-. 

Гласныеииыпослеприставок. Употребление ъ иь. 

Употреблениепрописныхистрочныхбукв. Правилапереносаслов 

 

Самостоятельные части речи Имя существительное (2 ч) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения 

роданесклоняемыхимёнсуществительныхиаббревиатур. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияобименисуществительно

мкакчастиречи. 

Определять грамматические признаки имени существительного. 

Определять признаки рода несклоняемых имён существительных 

и 
аббревиатур.Уметьнаэтойосновевыбиратьверныеформысочетаю

щихсясименамисуществительными 

34 
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Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных 

имён существительных.Составные наименования и их правописание 

имёнприлагательныхиглаголовпрошедшего времени. 

Понимать особенности выбора падежных окончаний имён 
существительных, выбирать 

верныевстилистическомиграмматическом плане 
вариантыокончаний. 

Обобщить правила написания сложных имён существительных и 
составных наименований. 
Выполнятьморфологическийразборимёнсуществительных 

Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико- грамматические разряды 

имён прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая 

(синтетическая)исложные(аналитические)формыстепенейсравнения. 

Стилистические особенности простыхисложныхформстепенейсравнения. 

Полныеикраткиеформыкачественныхприлагательных. Особенности 

образования иупотребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантическиеистилистическиеособенности. 

Прилагательныеотносительныеипритяжательные. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияобимениприлагательномк

акчастиречи. 

Выявлять стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения и на этой основе выбирать 

верныеграмматическиеформыстепенейсравненияимёнприлагатель

ных. 

Выявлять особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. 

Уметьвыбиратьсинонимическиеформыполныхикраткихимёнприл

агательных. 
Обосновывать свой выбор. 
Выполнять морфологический разбор имён прилагательных. 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

 



 

14  

Особенностиобразованияиупотребленияпритяжательныхприлагательных. 

Переход  прилагательных  из  одного  разряда  вдругой. 

Морфологическийразборимёнприлагательных. 

Правописаниеокончанийимёнприлагательных. 

Склонениекачественныхиотносительныхприлагательных.Особенностиск

лоненияпритяжательныхприлагательныхна-ий. 

Правописаниесуффиксовимёнприлагательных. 

Правописаниениннвсуффиксахимёнприлагательных. 

Правописаниесложныхимёнприлагательных 

Обоснованновыбиратьверныеформыпадежныхокончанийимёнпри

лагательных. 

Объяснять выбор написания имён прилагательных, 

использовать изобразительно-

выразительныевозможностиимёнприлагательныхвречи. 

Находитьвтекстаххудожественныхпроизведенийименаприлагател

ьные,выявлятьэпитетыиопределятьихрольвсозданииобраза 

инастроения 

Имя числительное (2 ч) 

Имячислительноекакчастьречи.Лексико-грам-матические разряды имён 

числительных. Простые,сложныеисоставныечислительные. 

Морфологическийразборимёнчислительных. Особенности склонения 

имён числительных. Правописание имёнчислительных. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияобименичислительномка

кчастиречи. 

Производить морфологический разбор имени числительного. 

Анализировать особенности склонения имён числительных. 
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Употреблениеимёнчислительныхвречи.Особенности употребления 

собирательных числительных 

Понимать особенности употребления имён числительных в речи. 

Употреблять в собственной речи верные формы имён числительных 

Местоимение (1 ч) 

Местоимениекакчастьречи.Разрядыместоимений. 

Значение,стилистическиеиграмматическиеособенностиупотреблениямест

оимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияоместоимениикакчастиречи. 

Выявлять стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Выполнять морфологический разбор местоимений. 

Соблюдать правила правописания  местоимений в речевой практике 

Глагол (1 ч) 

Глаголкакчастьречи.Основныеграмматическиекатегориииформыглагола. 

Инфинитивкакначальнаяформаглагола. 

Категориявидарусскогоглагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъ-явительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категориявремениглагола. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияоглаголекакчастиречи. 

Понимать особенности грамматических категорий глагола. 

Употреблять в речи правильные глагольные формы. 

Уметьправильнообразовыватьформыглагола. Выполнять 

морфологический разбор глагола. Выбирать и обосновывать 

верные варианты глаголавсобственнойречевойпрактике. 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Спряжение глагола. 

Двеосновыглагола.Формообразованиеглагола. Морфологический 

разборглаголов. 

Правописаниеглаголов 

Определять  роль  глаголов  в  предложении  итексте 
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Причастие (1 ч) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н иннвпричастияхиотглагольныхприлагательных. 

Переходпричастийвприлагательныеисуществительные 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияопричастиикакособойформегл

агола. 

Выполнять морфологический разбор причастия. 

Понимать особенности образования причастий с учётом 

грамматических и сочетательных норм. 

Употреблятьверныеформыпричастийвсобственнойречи,обоснов

ыватьсвойвыбор 

Деепричастие (1 ч) 

Деепричастиекакособаяглагольнаяформа. 

Образованиедеепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переходдеепричастийвнаречияипредлоги 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияодеепричастиикакособойформ

еглагола. 

Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

 Осознавать процессы, приводящие к переходу деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Определять роль деепричастий в предложении и тексте 

Наречие (1 ч) 

Наречиекакчастьречи.Разрядынаречий. Морфологический 

разборнаречий. 

Правописание наречий. Гласные на 

конценаречий.Наречия,оканчивающиесянашипящий.Отрицательныенаре

чия.Слитное,раздельноеидефисноенаписаниенаречий 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияонаречиикакочастиречи. 

Производить морфологический разбор наречий. Выявлять признаки 

выбора написаний наречий,применятьправилавречевойпрактике. 

Определять стилистические возможности наречий, осознавать 

необходимостьверногоупотреблениянаречийвсобственнойречевойп

рактике 
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Слова категории состояния (1 ч) 

Грамматические особенности слов категории  состояния. 

Омонимиясловкатегориисостояния,наречийна 

-о, -еи кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов 

категории состояния 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияокатегориисостояниякакочасти

речи. 

Понимать сложность выявления слов 

категориисостоянияиихотличияотнаречийна 

-о, -еи кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Выполнять 

морфологический разбор слов категории состояния. 

Определять роль слов  категории  состояния впредложенииитексте 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Служебные части речи Предлог (1 ч) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. 

Правописаниепредлогов 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияобособенностяхслужебныхч

астейречи. 

Выполнять морфологический разбор предлогов. 

Объяснять написание предлогов. 

Выявлять стилистические и грамматические особенности 

употребления предлогов 

Союзы и союзные слова (1 ч) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 

по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияосоюзахиихграмматическихп

ризнаках. 

Выполнятьморфологическийразборсоюзов. 

Объяснять написание союзов. 

Определять рольсоюзоввпредложенииитексте. 

Употреблять союзы в письменной и устной 

речивсоответствииснормамирусскогоязыка 

Частицы (2 ч) 

Частицакакслужебнаячастьречи. Разрядычастиц. 
Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияочастицахиихграмматических

признаках. 
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Морфологический разбор частиц. 

Правописаниечастиц.Раздельноеидефисноена-писание частиц. Частицы 

не и ни, их значение  

иупотребление.Слитноеираздельноенаписаниенеинисразличнымичастям

иречи 

Выполнять морфологический разбор частиц. Объяснять выбор 
верного написания частиц. Определять роль частиц в предложении и 
тексте. 

Употреблять частицы вписьменной и устной 

речивсоответствииснормамирусскогоязыка 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч) Междометие как 

особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в 

основной школе сведения  

омеждометияхиихграмматическихпризнаках. 

Выполнять морфологический разбор междометий. 

Объяснять выбор верного написания междометий. 

Определять роль междометия в предложении и тексте. 

Употреблять междометия в 

письменнойиустнойречивсоответствииснормамирусского языка 

Повторение и обобщение изученного. Итоговый 

лингвистический проект (2 ч) 
Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныесведенияочастяхречи,ихграмматических признаках, 

правописных нормах и стилистических возможностях употребления 

11класс (35ч) 

 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Синтаксис и пунктуация (19 ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 

(1 ч) 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационныйанализ 

Знать основные принципы русской пунктуации. 

Выполнятьпунктуационныйанализ 



 

19  

Словосочетание (1 ч) 

Классификациясловосочетаний.Видысинтак-сическойсвязи. 

Синтаксическийразборсловосочетания 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияословосочетаниях,ихстроениии

значении. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению 

и строению словосочетания 

Предложение (3 ч) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложенияпростые и сложные. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияопредложениях,ихстроенииизн

ачении. 

Выявлять особенности строения и значения простых предложений. 

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

Видыпредложенийпоструктуре.Двусоставныеиодносоставныепредложен

ия.Главныечленыпредложения. Тире между подлежащим иска-зуемым. 

Распространённые и нераспространён-

ныепредложения.Второстепенныечленыпредложения. Полные и 

неполные предложения. Тиревнеполномпредложении.Соединительное 

тире. Интонационноетире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простоеосложнённоеинеосложнённоепредложение. 

Синтаксическийразборпростогопредложения 

Моделировать предложения 

различнойструктурывсоответствиискоммуникативнойзада-чей 

высказывания, употреблять их в собственной речевойпрактике. 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный анализ простых 

осложнённых предложений. 

Создавать синонимические конструкции простых предложений. 

Понимать и использовать в своей речи 

выразительныевозможностипорядкасловвпредложении. 

Сопоставлять и анализировать 

синонимическиепредложенияразнойструктуры,выявлятьихразли

чия. 

Корректировать интонацию простого предложения в зависимости 

от структуры,значения, речевогозамысла. 

Интонационно правильно выделять логическое ударение в 

предложениях 
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Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Однородные члены предложения (4 ч) 
Знакипрепинаниявпредложенияхсоднородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 

приложениях.Знакипрепинанияприоднородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парнымисоюзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в 

основной школе сведения ободнородных членах предложения, 

способах их соединения. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный 
разборпредложенийсоднороднымичленами. 

Моделировать предложения с различными рядами однородных 
членов. 

Выявлять выразительные возможности однородных членов 
предложения. 

Наблюдать и анализировать, как изменяется характер восприятия 

предложений в 

зависимостиотвключенияразличныхрядоводнородныхчленов 

Обособленные члены предложения (3 ч) 

Знаки препинания при обособленных членах 

предложения.Обособленныеинеобособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияобобособленныхчленахпредло

жения. 

Находить в тексте предложения с 

обособленнымичленами,определятьихвыразительныевозможности. 

Анализировать структурные особенности 
предложенийсобособлениямиирасставлятьнаэтойосновезнакипрепин
аниявпредложенияхсобособленнымичленами. 

Моделировать предложения с обособленными членами.   Уметь   

выполнять    синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений собособленнымичленами 
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Знаки препинания при словах и конструкциях, 
грамматически не связанных с предложением (1 ч) 
Знакипрепинанияприобращениях.Знакипрепинанияпривводныхсловахис
ловосочетаниях.Знакипрепинанияпривставныхконструкциях. Знаки 
препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных,вопросительно-восклицательныхсловах 

Повторить, обобщить и систематизировать по-лученные в 
основной школе сведения 
ословахиконструкциях,грамматическинесвязанныхспредложением. 
Моделировать  предложения   с   включением  
внихобращенийивводныхслов. 
Учитывать выразительные возможности 
обращений,вводныхсловивставныхконструкцийприанализехудожест
венноготекста. 
Использовать выразительные возможности об- ращений и вставных 
конструкций в речи 

Сложное предложение (4 ч) 
Понятие о  сложном  предложении.  Главное  и придаточное 
предложения. Типы придаточныхпредложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 
разбор сложносочинённого предложения. 

Повторить, обобщить и систематизировать 
полученныевосновнойшколесведенияосложномпредложении. 
Пониматьсинонимиюсложногопредложения. Уметь 
моделировать сложные предложения разной синтаксической 
структуры, 
преобразовыватьсложныепредложениивпростыеинаоборот. 

Основноесодержаниекурса 
Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 
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Сложноподчинённое предложение. Знакипрепинания в 
сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 
Синтаксический 
разборсложноподчинённогопредложениясоднимпридаточным. 
Знакипрепинаниявсложноподчинённомпредложении с несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчинённогопредложенияснесколькимипридаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знакипрепинания в бессоюзном 

сложномпредложении. 
Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении.Двоеточиевбесс

оюзномсложномпредложении.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 
Синтаксический разборбессоюзногосложногопредложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 
абзац.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложного 
предложения. 
Различать смысловые и грамматические 
особенностисложныхпредложенийразныхвидов. Уметь 
использовать сложные предложения разной структуры при 
создании собственного текста 

Предложения с чужой речью (1 ч) 
Способыпередачичужойречи.Знакипрепинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге.Знакипрепинанияприцитатах 

Повторить, обобщить и систематизировать 
полученныевосновнойшколесведенияопредложенияхсчужойречью. 

 Анализировать структурные особенности предложений с чужой 
речью. 
Выявлять основные пунктуационные 
признаки,определяющиепостановкузнаковпрепинаниявпредложения
хсчужойречью. 
Уметь пользоваться синонимическимивозможностями предложений 
с чужой речью разных типов. 
Правильно употреблять знаки препинания при цитировании 
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Употребление  знаков  препинания   (1   ч) Сочетание знаков 
препинания. Вопросительный 
ивосклицательныйзнаки.Запятаяитире.Многоточие и другие знаки 
препинания. Скобки  
идругиезнакипрепинания.Кавычкиидругиезнакипрепинания. 
Факультативныезнакипрепинания.Авторская пунктуация 

Повторить, обобщить и систематизировать 
полученныесведенияобупотреблениизнаковпрепинания. 
Понимать смыслоразличительную функцию знаков препинания. 
Уметь анализировать трудные случаи пунктуационного оформления 
письменного высказывания 

Речь. Речевое общение. Культура речи (4 ч) 

Языкиречь:Речеваядеятельность.Видыречевойдеятельности.Речевоеобще
ние. 
Правильность речи. 
Понятие о норме литературного языка.Нормылитературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 
пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Видыиродыораторскогокрасноречия.Ораторскаяречьитакт 

Повторить, обобщить и систематизировать сведения о языке и 
речи. 
Уметьнаходитьинформациюоязыковойнормевразныхтипахлингвист
ическихсловарей. 
Видеть ошибки и исправлять  их в соответствии 
снормамирусскоголитературногоязыка. 
Определять качества хорошей речи. 
Соблюдать требования к 

коммуникативнымкачествамхорошейречивсобственнойречевойпракт

ике. 

Моделировать ораторские тексты разной направленности, 

различных речевых жанров 

Стилистика (9 ч) 

Стилистикакакразделнаукиоязыке,изучающийстилиязыкаистилиречи,ата

кжеизобразительно-выразительныесредства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание,рассуждение.Анализтекстовразныхстилей 

ижанров. 

Понимать стилистические требования к 

организацииизбранногоговорящимязыковогоматериала. 

Находить при анализе художественного текста различные тропы. 

Уметь доказать принадлежность текста к тому или иному стилю, 

различать стили речи по лексическим, 

морфологическим,синтаксическим признакам. 

Уметь сопоставлять тексты разных стилей. 

Знатьжанры,характерныедлякаждогостиляречи. 
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Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. 

В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Итоговыйлингвистическийпроект 

Уметь создавать тексты разных стилей и жанров. 

Знать и уметь сформулировать основные признаки текста. 

Различать функционально-смысловые типы речи. 

Моделировать  тексты разных стилей и типов 

взависимостиотречевогозамыслаипоставлен-

нойзадачиподготовленногосообщения. 

Расширять лингвистический кругозор. 

Осознавать роль великих русских учёных-

лингвистоввисториирусскогоязыкознания 

Повторение и систематизация изученного (3 ч) Повторить, обобщить и систематизировать 

сведения,полученныевходеобучениякурсув 10—11классах 
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Тематическое планирование по русскому языку 10-11 класс. 

Базовый уровень 10 класс 

Количество часов по учебному плану 

 

всего  часов_____34__; в неделю____1_час. 

 

 
№ Наименование разделов Всего часов Количество часов К/Р 

1 Общие сведения о языке 1 1 
 

2 Лексика и фразеология 5 4 1 

3 Фонетика. Орфоэпия.  2 2 
 

4 Морфемика и словообразование 2 2 
 

5 Морфология и орфография 5 5 
 

6 Самостоятельные части речи 12 11 1 

7 Служебные части речи 5 5 
 

8 Повторение и обобщение 

пройденного.  Итоговый 

лингвистический проект 

 

2 1 1 

9 Итого 34 31 3 
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Базовый уровень 11 класс 

Количество часов по учебному плану 

 

всего  часов_____34__; в неделю____1_час. 
 

№ Наименование разделов Всего часов Количество часов К/Р 

1 
Введение. Синтаксис и 

пунктуация. 
1 1 

 

2 Словосочетание 1 1 
 

3 Предложение 3 2 1 

4 
Простое осложненное 

предложение 
8 7 1 

5 Сложное предложение 4 3 1 

6 
Способы передачи чужой 

речи 
2 1 1 

7 Культура речи. Стилистика 13 12 1 

8. 
Повторение и обобщение 

пройденного 
2 1 1 

 
Итого 34 28 6 
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Система оценки образовательных достижений учащихся 

Система оценки образовательных достижений учащихся по предмету 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки  призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Уровень 10 

класс 

Общее количество контрольных работ 

Базовый  6        

Контрольное тестирование 2 Входной контроль. Тестирование по типу  ЕГЭ 

Контрольное тестирование по типу  ЕГЭ 

Контрольное сочинение 1 Сочинение-рассуждение по типу ЕГЭ 

 

 

Уровень 11 

класс 

Общее количество контрольных работ 

Базовый  6 

Контрольные тестирования 2 

 

Входной контроль. Тестирование по типу  ЕГЭ 

Контрольноетестирование по типу ЕГЭ 

Контрольные сочинения 
4 

Сочинение-рассуждение по типу ЕГЭ 
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Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.   

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

  

Оценка сочинений  

Сочинение — основная формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

С помощью сочинений  проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений  учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки 

«5» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.        - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

Содержание и речь 

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

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

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

Грамотность         

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

  

«3» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

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

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

Грамотность 
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Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

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

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

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы 

быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; 

не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста; 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от 

третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

•        употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими 

на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
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•        неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать 

прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

•        нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

•        употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

•        пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет 

конца (о стрижке); 

•        стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

•        неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и 

Вронский; 

•        неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит 

папа (вместоотец) одного из малышей; 

•        смешение лексики разных исторических эпох; 

•        употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

•        бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

•        нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев 

долго смотрел ему вслед; 

•        стилистически неоправданное повторение слов; 

•        неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности 

речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

•        неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

•        Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка 

(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

•        Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои 

произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

•        Синтаксические 

а)        Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к 

славе; 
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б)        ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей 

единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине 

«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; 

хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах 

не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

В сочинении все ошибки выносятся на поля. Для выведения отметок однородные ошибки суммируются и число их цифрами 

указывается перед каждой отметкой. 

Первой ставится отметка за содержание и речь. Перед нею записывается число ошибок в содержании и число речевых ошибок (С – Р). 

Перед второй отметкой – за грамотность – указывается число орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок (I – V – 

Г). 

В целом запись выглядит так: 

                                                      0 – 2              4 

                                                      4 – 3 – 1        3 

                                    

  

    

Оценка тестов 

  

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 
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«5» - 90-100%; 

«4» - 78-89%; 

«3» - 60-77%; 

«2» - менее 59%. 

  

Выведение итоговых отметок 

За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В.,  Мищерина М.А.   Русский язык:учебникдля10-

11классовобщеобразовательныхорганизаций.Базовыйуровень.В2ч. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тема-тическоепланирование.Поурочныеразработкикучебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной«Русскийязык».10—11классы. 

3. БогдановаГ.А.Русскийязыкбезрепетитора:в2ч.Ч.1.Орфография. М.,2012. 

4. Богданова Г.А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 2. Пунктуация. М.,2012. 

5. ВартаньянЭ.А.Путешествиевслово.М.,2009. 

6. Воронина Н.В., Егорова Т.В. 300 лингвистических задач: готовимсяколимпиадампорусскомуязыку.М.,2013. 

7. Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности. М.,2010. 

8. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральныйбанкэкзаменационныхматериалов. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Методический раздел издательства «Русское слово»: русскоеслово.рф. 

2. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 

3. Справочныйпорталпорусскомуязыку«Культураписьменнойречи»:www.gramma.ru. 

4. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литератураифольклор»(ФЭБ):feb-web.ru. 

5. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru. 

6. Электроннаяверсиягазетыдляучителя«Первоесентября»: ps.1september.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

 

Контрольное сочинение-рассуждение по тексту 

 

(1)На фотографии Иван Михайлович кажется серьезным, даже суровым. (2)Она нередко обращает мою память к Ивану Михайловичу. 

(3)В пятиместной палате койка его стояла напротив другой, несколько дней пустовавшей. (4) И если кто-либо обращал внимание на нее, Иван 

Михайлович неизменно повторял: «Так слава Богу, как говорится, одним больным на свете и поменьше...». (5)Сам он после операции мог лежать в 

постели три-четыре дня. (6)Остальные проводил в заботах о соседях. (7)Особенно много внимания он уделял Алеше — парнишке в большой 

гипсовой повязке. (8)Ухаживал за ним, как нянечка. (9)И всем другим в палате помогал: умоет тех, кто пока сам не может этого сделать, чаем 

свежезаваренным напоит, грелку нальет, кому понадобится, одеяло поправит, у кого сползет. (10)Благодаря Ивану Михайловичу Алеша прямо-таки 

переродился. (11)Войду в палату — он теперь улыбается, приветливо говорит «доброе утро», «спасибо». (12)Раньше такой общительности за ним 

не замечалось. 

(13)Всё же пришел тот день, когда долго не занятая в палате койка понадобилась. (14)На нее положили молодого мужчину — моряка, накануне 

вернувшегося из длительного плавания. (15)Он куда-то торопился, вскочил на ходу в вагон, сорвался с подножки и ногой попал под колесо. 

(16)Раздробленную голень пришлось ампутировать. Иван Михайлович весь остаток ночи провел без сна и во многом помог сестре. 

(17)— У нас пополнение... (18)Вот Володя поступил, несчастье-то какое произошло... — нарушил тишину Иван Михайлович.  

(19)Повязка на лице Ивана Михайловича сбилась, глаза выражали усталость. (20)Остальные лежали молча, уткнувшись головой в подушку. 

(21)Алеша забыл поприветствовать меня. (22)А Володя словно застыл. (23)Он смотрел в одну точку и вряд ли что видел или слышал. 

(24)Остывший завтрак стоял на тумбочке нетронутым. 

(25)Я говорила слова утешения, призывала его собрать все силы, чтобы пережить горе. (26)Называла имена известных людей, перенесших 

подобную трагедию, но сумевших подняться над ней, рассказывала о солдатах с тяжелыми ранениями, полученными на фронтах Великой 

Отечественной войны, изувеченных, но определивших для себя место в жизни. (27)Повернул ко мне лицо Володя: высокий лоб, большие глаза. 

(28)Еле слышно ответил: «Что делать, на протезе ходить буду...» 

(29)Теперь уже не могу вспомнить точно, когда в палате появились первые приметы восстановленного покоя. (30)Алеша снова начал 

произносить «доброе утро», и все обитатели палаты вторили ему. (31)Однажды утром, войдя к ним, сразу обратила внимание на стол. (32)Иван 
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Михайлович расставил на нем какие-то вкусные припасы. (33)Глаза его с лукавой хитринкой будто говорили: «Смотри и любуйся». (34)Я смотрела 

и любовалась. (35)Готовился завтрак в честь окончательного появления у Володи радости жить. 

(36)Опираясь ладонями на край накрытого стола, на котором лежали и бумажные салфетки с зеленой каемочкой (трогательный намек на 

домашний уют), Иван Михайлович произнес слова, простые и мудрые: 

(37)— Что я Володе-то говорю. (38)Живой остался, вот и ладно. (39)Парень молодой, собой пригожий, специальность есть и морская, и земная. 

(40)Протезы ноне делают, паря, — от здоровой ноги не отличишь. (41)Летом приедешь к нам в Устюг Великий. (42)Отдохнуть у нас можно. (43)А 

невесты-то у нас до того хороши, что нигде таких, паря, нету... 

(44)— Иван Михайлович все верно говорит. (45)Он так много сделал для меня в эти тяжелые дни... (46)А жениться к Вам в город приеду, Иван 

Михайлович,— приподнявшись на локти и весело улыбаясь, добавил Володя.  

(47)Чтобы вот так улыбнулся он, сколько было всего переговорено в пятиместной палате за долгие дни. Он поверил в себя снова. (48)Как 

повезло ему, что имел он возможность в беде своей оказаться рядом с Иваном Михайловичем.            (По Н.И. Батыгиной*) 

 

*Надежда Ивановна Батыгина (1919-1990) – хирург, кандидат медицинских наук, писатель. 

 

 

 

Контрольное тестирование по типу ЕГЭ 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

На королевскую площадь пожаловал сам король и его двор. На королевскую площадь прибыли вельможи, сановники и министры. На 

королевскую площадь примчались лавочники, подмастерья и ротозеи. На королевскую площадь пришли ремесленники, хлебопашцы и пастухи. На 

королевскую площадь приплелись старик и старуха из дальней деревни. 

Воздушный шар, туго надутый лёгким газом, готов был ринуться в далёкий полёт.<…>удерживали прочные стропы, привязанные к кольям, 

вбитым в землю.(Отрывок из сказки Е.А.Пермяка «Мыльные пузыри») 

 

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

1) Для художественной речи особенно характерно использование стилистических приёмов, например, такого как синтаксический параллелизм (1-4 

предложения). 

2) Фрагмент сказки относится к такому типу речи, как описание, цель которого в том, чтобы передать впечатления о событии, предмете, явлении, 

человеке, создать общий образ с помощью акцента на деталях, чтобы читатель увидел предмет описания, представил его в своем сознании. 
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3) Основная функция языка художественной литературы – воздействие на чувства, воображение и мысли читателя. В отличие от 

публицистического стиля воздействие на читателя достигается не приведением логических доводов, а путём создания живых образов. 

4) В данном тексте присутствует эмоционально-экспрессивная лексика, возвышенная лексика – заметная черта публицистического стиля. 

5) В тексте использованы семантико-стилистические синонимы –слова, которые отличаются и по смыслу, и своей стилистической окраской 

(«пожаловал», «прибыли», «примчались», «пришли», приплелись») 

 

2. Самостоятельно подберите личное местоимение в косвенном падеже, которое должно стоять на месте пропуска в последнем 

предложении текста. Запишите это местоимение. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ДВОР, - а, м.  

1. Участок земли между домовыми постройками одного владения, одного городского участка. Детская площадка во дворе.  

2. Крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное крестьянское хозяйство. Деревня в сто дворов.  

3. Отгороженный от улицы участок земли с надворными постройками при отдельном доме, усадьбе. Ворота во д. Сарай во дворе. Скотный, 

птичий, конский д. (в усадьбе: для содержания скота, птицы, лошадей). 

4. В нек-рых сочетаниях название производственных участков, учреждений. Машинный д. (на сельскохозяйственном предприятии). Литейный д. 

Грузовой д. (на железнодорожной станции). Монетный д. (предприятие, изготовляющее металлические деньги, медали, ордена). • На дворе (разг.) о 

наличии какой-н. погоды, времени суток или года. На дворе мороз. Ночь на дворе. На дворе уже осень. Не ко двору кто (разг.) не подходит, не 

может прижиться. Не ко двору пришёлся кто-н. Со двора (ушёл, выехал) (прост.и устар.) из дому. С утра ушёл со двора. 

5. В монархических странах: монарх, его семья и приближённые к ним лица. Царский д. Находиться при дворе. Близок ко двору. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

болтлИвавручИтловкАнаделИтотрОчество 

 

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

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
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Все зрители были заворожены ПЕВУЧИМ голосом талантливой актрисы, исполняющей в спектакле главную роль. 

Пальто из кожи мой друг НАДЕВАЕТ в промозглые осенние дни. 

Этот выдающийся физик оказался полным НЕВЕЖЕЙ в искусстве. 

Город попал в настоящую ДЫМОВУЮ завесу, стало трудно дышать. 

В высоких БОЛОТНЫХ сапогах, с ружьём за спиной бродит Сева по болотам целыми днями в поисках дичи. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

На празднике ветеранам вручили памятные сувениры и ценные подарки. 

 

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

более пятиста человек         хорошие инженерынаисложнейший путь           в день именин       самый красивый 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) неправильное употребление формы 

местоимения. 

1) Первый и второй абзацы – это описание осеннего 

леса, природы. 

Б) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

2) Группа запорожцев решили написать письмо 

турецкому султану. 

В) нарушение в построении 

предложения  с однородными членами 

3) Знакомясь с классическим произведением, герои 

увлекают читателя. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) Люди выбирают депутатов для того, чтобы они 

защищали ихние гражданские права, рассматривали и 

принимали законы. 

Д) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

5) Учителя, проработавшие всю жизнь в школе, без 

сомнения, заслуживают уважения. 

 6) Сонечка возразила, что она не согласна убегать от 

трудностей. 

 7) Узнав об этом происшествии, я решил уехать из 

города. 

 8) Интересно, что самые глубокие мысли приходят в 

одиночестве. 
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 9) Благодаря силы воли он смог преодолеть все 

преграды. 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) консервировать, потеплевший, карьерист                      4) томительный, оглавление, роскошный 

2) горизонтальный, редколесье, асфальтировать                5) разговор, великолепный, колонна 

3) озаривший, (предвыборная) кампания, агитация 

 

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

1) бе..челюстной, и..пуг, и…текать                                      4) и..кажённый, бе..жалостный, во…разить 

2)пр..творить (в жизнь), пр…морский, пр…умный            5)и..брать, и..мерить, во…разить 

3)без..нициативный, до..грать, сверх…ндустриальный 

 

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

1)тюл..вый, претерпев..ющий              3) попроб..вать, заведом..                       5) ноч..вка, реш..нный (вопрос) 

2) француз..кий, англо-рус..кий             4) стар..нький, заманч..вый 

 

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

1) плач..щий (малыш), (бумаги) отыщ..тся                                   4) леч..щего (врача), (они) теш..тся 

2) знач..щиеся (по списку), (капли) брызж..т                                5) люб..щий, ссор..щиеся 

3) колыш..щегося от ветра, маш..щая (крыльями)                     

 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Приведённый список документов далеко (НЕ)ПОЛНЫЙ. 

Я (не)успел оглянуться, как утки взмыли над озером. 

Было (не)возможно посчитать, сколько фазанов на поляне. 

Так стоять можно долго, ощущая на лице (не)ветер, а дыхание ветвей. 

От ветра колеблется каждый стебелёк с ещё (не)высохшей росой. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
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(ЧТО) БЫ отец ни делал (В) ТЕЧЕНИЕ дня, всё это он делал по своему твёрдому убеждению в том, что человек сам должен выполнять всю работу 

по дому. 

Коротко да ясно, (ПО) ТОМУ и прекрасно, (ЗА) ТО нехорошо, коль пространно и скучно. 

На меня, как и на брата, смотрели снисходительно: ЧТО (БЫ) я ни делал, мне ТО (ЖЕ) всё прощалось. 

От выступления докладчика и (ОТ) ТОГО, что будет сказано в прениях, можно было ждать много интересного, (ПО) ЭТОМУ мы и заняли места в 

первом ряду. 

О человеке судят не (ПО) ТОМУ, что он о себе говорит или думает, а (ПО) ТОМУ, что он делает. 

 

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

В пейзажных работах Сальвадора Дали использова(1)ы различные приёмы, что заметно в ряде тонко написа(2)ых акварелей, сдела(3)ых одной 

краской - сепией. 

 

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

предложений. 

1) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

2) Раннее утро в самом разгаре и дышится по-весеннему легко и радостно. 

3) Городок понравился мне своим расположением и я часто ходил по набережной вдоль величавой реки. 

4) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 

5) С вершин деревьев валятся на землю последние сухие листья и по тропинкам в октябре нельзя ступить. 

 

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

Но вот (1) выбрав момент (2) сержант рывком вскочил на ноги (3) и (4) что-то прокричав (5) головой вперёд бросился через рельсы (6) сразу 

исчезнув на той стороне однопутки. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

В картинах Поленова нет (1) как говорится (2) сухого академизма: они ласкают глаз зрителя прелестью освещения, живым расположением сцены, 

интересными подробностями. Эти картины красивы и интересны (3) даже (4) для тех, кто не захочет найти в них внутреннего содержания. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

...Мама сказала(1) что дядя Коля настаивает(2)чтобы я переехал на время к нему в Брянск(3) что он устроит меня в брянскую гимназию(4) и что это 

совершенно необходимо... 
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20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и спешились (4) то увидели (5) что мост снесло наводнением. 

 

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

предложений. 

(1)Стало свежо и сыро — мы плотнее закутались в плащи. (2)Дремота начала одолевать нас, но слух оставался по-прежнему чутким: шевелился 

ли кто-нибудь из товарищей, гребцы ли сдержанным шепотом перекидывались словами — глаза тотчас же открывались, как будто сами собой. 

(3)С час мы плыли таким образом, как вдруг были выведены из полусонного состояния новым сильным ревом. (4)Олень стоял на этот раз шагов 

за сто от нас, на самом берегу. (5)Еще минута — он тяжело бухнулся в воду. 

(6)— Гребите, ребята! — шепнул Степан, и длинное весло его с силой погрузилось в воду, направляя лодку к правому берегу, куда должен был 

выйти олень. 

(7)Гребцы налегли на весла, и лодка полетела, а мы, схватив ружья, вперили глаза в темень, стараясь разглядеть что-нибудь. (8)Но как ни 

старались гребцы, как неутомимо ни управляли тяжелыми веслами жилистые руки Степана, мы не поспели. (9)Шагах в двадцати от нас олень с 

шумом выпрыгнул на берег, так что отбросанные его копытами куски земли попадали в воду и брызги полетели. (10)И долго еще прислушивались 

мы к треску камыша, ломающегося под ногами скачущего животного... (И.Бильфельд) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–271 

(1)Сверкающий дуговыми фонарями, как бы расплавленный от их мелового шипящего света, Брестский вокзал был в то время главным 

военным вокзалом Москвы. (2)С него отправлялись эшелоны на фронт. (3)По ночам к полутемным перронам крадучись подходили длинные 

пахнущие йодоформом санитарные поезда и начиналась выгрузка раненых. 

(4)Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. 

(5)Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки. 

(6)Ждать приходилось долго. (7)Мы курили около вагонов. (8)Каждый раз к нам подходили женщины в тёплых платках и робко спрашивали, 

скоро ли будут грузить раненых. (9)Самые эти слова — "грузить раненых", — то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных 

осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной. 

— (10)Ждите! — отвечали мы.  

(11)Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью. 

(12)Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай — может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного 

человека и расскажет об его судьбе. 
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(13)Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла 

при нас родного искалеченного человека. 

(14)Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, исступленно всматривались в почернелые лица 

раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. (15)Иные из женщин плакали от жалости. (16)Раненые, 

сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. (17)Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет 

только такому же простому, своему человеку. 

(18)Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. (19)Вожатые вели вагоны медленно и осторожно. 

(20)Чаще всего мы возили раненых в главный военный госпиталь в Лефортово. (21)С тех пор воспоминание о Лефортове связано у меня с 

осенними холодными ночами. (22)Прошло уже много лет, а мне все чудится, что в Лефортове всегда стоит такая ночь и в ней светятся скучными 

рядами окна военного госпиталя. (23)Я не могу отделаться от этого впечатления потому, что с той поры я ни разу не был в Лефортове и не видел 

военный госпиталь и обширный плац перед ним при дневном свете. 

(24)В Лефортове мы помогали санитарам переносить тяжелораненых в палаты и бараки, разбросанные в саду вдалеке от главного корпуса. 

(25)Там по дну оврага шумел пахнувший хлором ручей. (26)Переносили раненых мы медленно и потому зачастую простаивали в Лефортове до 

рассвета. 

(27)Иногда мы возили раненых австрийцев. (28)В то время Австрию насмешливо называли "лоскутной империей", а австрийскую армию — 

"цыганским базаром". (29)Разноплемённая эта армия производила на первый взгляд впечатление скопища чернявых и невероятно худых людей в 

синих шинелях и выгоревших кепи с оловянной кокардой и насквозь пробитыми на ней буквами "Ф" и "И". (30)Это были инициалы впавшего в 

детство австрийского императора Франца-Иосифа. 

(31)Мы расспрашивали пленных и удивлялись: кого только не было в этой армии! (32)Там были чехи, немцы, итальянцы, тирольцы, поляки, 

босняки, сербы, хорваты, черногорцы, венгры, цыгане, герцеговинцы, гуцулы и словаки... (33)О существовании некоторых из этих народов я и не 

подозревал, хотя окончил гимназию с пятеркой по географии. 

(34)Однажды вместе с нашими ранеными ко мне в вагон внесли длинного, как жердь, австрийца в серых обмотках. (35)Он был ранен в горло и 

лежал, хрипя и поводя желтыми глазами. (36)Когда я проходил мимо, он пошевелил смуглой рукой. (37)Я думал, что он просит пить, нагнулся к 

его небритому, обтянутому пересохшей кожей лицу и услышал клекочущий шепот. (38)Мне показалось, что австриец говорит по-русски, и я даже 

отшатнулся. (39)Тогда он с трудом повторил: 

— (40)Есть славянин! (41)Полоненный у велика-велика битва... брат мой. 

(42)Он закрыл глаза. (43)Очевидно, он вкладывал в эти слова очень важный для него и непонятный мне смысл. (44)Очевидно, он долго ждал 

случая, чтобы сказать эти слова. (45)Потом я долго раздумывал над тем, что хотел сказать этот умирающий человек с запекшимся от крови бинтом 

на горле. (46)Почему он не пожаловался, не попросил пить, не вытащил из-запазухиза стальную цепочку полковой значок с адресом родных, как 

это делали все раненые австрийцы? (47)Очевидно, он хотел сказать, что сила ломит и солому и не его вина, что он поднял оружие против братьев. 

(48)Эта мысль соединилась в горячечном его сознании с памятью о кровавом сражении, куда он попал по воле "швабов" прямо из своей деревни. 
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(49)Из той деревни, где растут вековые ореховые деревья, бросая широкую тень, и по праздникам пляшет на базаре под шарманку ручной 

динарский медведь. 

(По К.Г. Паустовскому*) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – русский советский писатель. 

 

 

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

1)Брестский вокзал был в годы войны главным вокзалом Ленинграда. 

2)Часам к трём утра трамвайщики подавали на Брестский вокзал санитарные поезда. 

3) Женщины приходили на Брестский вокзал в надежде встретить мужа, брата, сына или однополчанина родного человека. 

4) Военный госпиталь в Лефортово не мог принять всех раненых, и их уводили в другие госпитали.  

5) Рассказчик после войны ни разу не был в Лефортово, госпиталь он видел ночью только во время войны. 

 

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

1)В предложениях 1-3 содержатся элементы описания. 

2) В предложениях 6-8 представлено рассуждение. 

3) В предложениях 14-16 представлено повествование. 

4) В предложениях 43, 47-48 содержится пояснение того, о чём говорится в предложениях 40-41. 

5)В предложениях 47-48 представлено рассуждение. 

 

24. Из предложений 16-19 выпишите фразеологизм. 

 

25. Среди предложений 10–15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указательного местоимения и 

лексического повтора. Запишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25.  

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

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

соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 
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26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. К.Г.Паустовский, рисуя картину военного времени, акцентируя внимание читателей на описании работы санитаров, на их отношении к 

раненым, использует стилистический приём (А) ________ (предложения 2,3, 18,26). 

Весь ужас положения истерзанных войной людей автор выражает с помощью тропа (Б) ______ (предложение 9).  Объясняя причину поведения 

женщин, которые ждали транспортировки раненых, писатель обращается к синтаксическомусредству (В) ______ (предложение 14). А троп (Г) 

______ («нелепостей, порождённых войной» в предложении 9, «томительный рейс» в предложении 18, «скучными рядами» в предложении 22) 

усиливает впечатление читателя от описанной картины одного эпизода войны. 

Список терминов: 

1)эпитеты 4)сравнение 7)однородные члены 

2) гипербола 5) парцелляция 8) восклицательные предложения 

3) инверсия 6) анафора 9) риторический вопрос 

Часть 2 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны 

для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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11 класс 

Контрольное сочинение-рассуждение по тексту 

(1)У нас с сыном глаза серые, с едва заметными крапинками. (2)В ясный летний день от травы и листьев крапинки становятся заметнее и глаза 

зеленеют. (3)В пасмурные дни глаза серые - крапинки пропадают совсем. (4)У сына припухшие веки, а ресницы редкие, острые, как обойные 

гвоздики. (5)Смотрит он исподлобья, потому что у него привычка слегка наклонять голову вперёд, как бы желая коснуться подбородком ямочки 

между ключиц. 

(6)Глаза сына смотрят на меня, хотя самого его давно нет рядом. (7)И вот уже сколько лет я всматриваюсь в них, хочу прочесть ответ на 

вопрос, мучающий меня всю жизнь, начиная с того далёкого страшного дня. 

(8)– Ваш сын приговорен к казни. 

(9)Я прислонилась к стене. (10)Потом собралась с силами. 

(11)– Можно мне видеть коменданта? 

(12)Меня пропустили. (13)Комендант сидел на табуретке. (14)На нём был только один сапог. (15)Другой он держал в руке и придирчиво 

осматривал. 

(16)Комендант, вероятно, страдал лихорадкой, потому что его лицо было жёлтым и на нём проступали следы недосыпания и усталости. 

(17)Под глазами начинали вырисовываться тёмные мешки. 

 (18)– Я пришла умолять вас о моём сыне! 

(19)– Умолять? О сыне? Ему надо помочь? 

(20)– Он приговорен к казни. 

(21)Мейер вытер лоб ладонью. 

(22)– Он работал на лесопилке… 

(23)– Ах, лесопилка! (24) – Он как бы вспомнил о лесопилке. (25)– И ваш сын... (26)Понимаю, понимаю... 

(27)Я не могла взять в толк - издевается он надо мной или сочувствует. (28)Хотела думать, что он сочувствует. (29)Смотрела на него глазами, 

полными слёз. 

(30)– Эти глупые, неразумные мальчишки убили часового, - после недолгого молчания сказал комендант. 

(31) – Я отдаю себе отчёт, насколько это вам сложно, немыслимо трудно, - заговорила я. (32) – Но умоляю вас войти в мое положение. 

(33)– Понимаю, - сказал он и как бы ушёл в себя. 

(34)Я поверила, что он сочувствует мне, ищет выхода. (35)И чтобы он самостоятельно не пришёл к отрицательному решению, я заговорила: 

(36)– Ваша мать жива? 

(37)– Моя матушка? (38)– Он слегка посветлел. (39)– Моя матушка? 

(40)По-немецки это звучало "мейнмуттерхен". 
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(41)– Она служит в госпитале в Дюссельдорфе. (42)Старшей фельдшерицей. (43)Вы знаете, – комендант оживился, – она чем-то похожа на вас, 

хотя вы значительно моложе. 

(44) – Все матери похожи друг на друга. 

(45) – Совершенно верно, - он как бы перенёсся в далекий Дюссельдорф, в родной дом, к своеймуттерхен. Потом он сказал: 

(46)– Одного часового убили четверо юношей... (47)Это вполне могли сделать и трое. (48)Не правда ли? 

(49)– Правда, - отозвалась я. 

(50)– А один мог быть задержан случайно. (51)Могло ведь так случиться? 

(52)– Могло, - с готовностью подтвердила я. 

(53)На меня нашло материнское ослепление. (54)Никого вокруг не существовало. (55)Только мой сын. (56)И для того чтоб он был, я готова 

была на любое признание, на любой поступок. (57)Пропала гордость. (58)Обязанности перед близкими людьми. (59)Только бы он жил! (60)В 

надежде выиграть, я играла с Мейером в игру, которую он мне предложил. 

 (61)Комендант покосился на часы и сказал: 

(62)– Вам придётся поторопиться, госпожа учительница, казнь произойдёт через пятнадцать минут. 

(63)– Куда мне бежать? 

(64)– Бежать не нужно. (65)Вас довезут на автомобиле. (66)Тут недалеко. (67)Километра полтора. (68)– Он крикнул: (69)– Рехт! 

(70)Появился длинный, худой Рехт. (71)Жаркая, слепящая радость обволокла меня. (72)Я спасла сына! 

(73)Мальчики стояли у освещённой солнцем кирпичной стены. (74)Их было четверо. (75)Все четверо - мои ученики. (76)Они были такими, 

какими я привыкла их видеть всегда. (77)Только неестественно бледны, словно припекающие лучи не касались их, а скользили мимо. (78)И со 

стороны казалось, что четверо ребят загорают на солнце. 

(79)Машина остановилась. (80)Я нетерпеливо спрыгнула на землю. (81)Вслед за мной, согнувшись вдвое, из машины выбрался длинноногий 

Рехт. (82)Он распрямился и крикнул: 

(83)– Сын госпожи учительницы может отойти от стены! (84)Который из вас сын госпожи учительницы? 

(85)Мой сын не шелохнулся. (86)Он стоял неподвижно, как будто команда Рехта его не касалась. (87)Тогда я сделала ещё несколько шагов и 

встретилась взглядом с Кирюшей. (88)В этой маленькой героической шеренге, застывшей у кирпичной стены в ожидании своего последнего часа, 

мой сын был крайним справа. (89)Он по привычке опустил голову и смотрел исподлобья куда-то в сторону. (90)Я почувствовала - он боялся 

встретиться со мной взглядом, чтобы не проявить слабость. (91)Его веки слегка вздрагивали. (92)Глаза смотрели виновато. (93)Перед кем он 

чувствовал вину? (94)Передо мной или перед самим собой? (95)Но, может быть, никакой вины в его взгляде не было и то, что я принимала за вину, 

было печалью расставания? 

(96)Он знал, что сейчас его жизнь находится в моих руках. (97)Стоит мне кивнуть - "вот мой сын", - и не будет кирпичной стены, не будет 

фашистов с автоматами, не будет удушающего ожидания смерти. 

(98)–Госпожа учительница, пора, - сказал длинный Рехт. (99)– Вы задерживаете казнь... (100)Может быть, здесь нет вашего сына? 
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(101)Я вздрогнула. (102)По сердцу рванула мысль: я нахожусь на грани страшного предательства. (103)Спасая сына, я одновременно предаю 

его. (104)Предаю его, и Кирюшу, и отчаянного Дубка, и осиротевшего Мишу. (105)Умирать всегда тяжело. (106)Но куда тяжелее расставаться с 

жизнью, если тебя предал близкий человек... 

(107)Я вдруг почувствовала, что все четверо одинаково дороги мне: близость смерти уравняла их в моём сердце. 

(108)– Госпожа учительница!.. (109)Берите любого и уходите. (110)Слышите? 

(111)Слова Рехта, как пули, просвистели над моим ухом. (112)Я взглянула на сына. (113)Кирпичная стена показалась мне сложенной из 

детских кубиков. (114)А его я увидела совсем маленьким. (115)В кроватке с сеточкой. (116)Его мучила корь. (117)Он метался в жару. (118)Но 

почему-то не тянулся ко мне, а забился в уголок, чтобы там перестрадать в гордомодиночестве. (119)Он и сейчас не звал меня на помощь. 

 (120)Длинный Рехт положил мне руку на плечо. (121)Я повернулась и сказала: 

(122)– Они все мои сыновья.              (По Ю.Я. Яковлеву*) 

 

* Юрий Яковлевич Яковлев (1922 — 1995) — советский писатель и сценарист, автор книг для подростков и юношества. 

 

 

Контрольное тестирование по типу ЕГЭ 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Знаете, прошлой весной в степи побывал. Первый раз. Ну и красота! Летом там всё выгорает. А вот весной — другое дело! Куда ни глянешь — 

море пышной травы и цветов. А цветы! Каких только нет! И голубые, и синие, и лиловые, и красные, и розовые, и желтые. Поверите ли, в глазах 

рябит от разных красок. А всяких птиц — счету нет! Так и заливаются на разные лады.<…>в небе — ястребы. Да штук десять. Крылья распахнут и 

смотрят вниз: чем бы поживиться. Увидят зайца — бух вниз, и зайцу каюк. А куропаток сколько! Так и шныряют. Будь у меня ружье — настрелял 

бы много. Не унести. Да я не охотник. Птиц страсть как люблю. 

 

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

1) Отглагольные существительные широко используются как термины в языке науки и техники. 

2) Текст содержит лексику с ярко выраженной стилистической окраской. К данной группе относятся разговорные и просторечные слова (бух, 

каюк,шныряют, страсть) 

3) Научные произведения требуют логичности в изложении. Поэтому в данном тексте преобладают интеллектуальные элементы языка: научная и 

техническая терминология. 
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4) Требование точности, стремление избежать неверных толкований текста приводит к тому, что в официально-деловой речи особую роль играют 

имена существительные (красота, море, цветы, птицы, небо и т.д.) 

5) Текст относится к разговорному стилю, так как основной функцией разговорной речи является общение. Для такой речи свойственны 

непосредственность, неподготовленность, а также чувственно-конкретизированный характер общения. 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, которое должно стоять на месте пропуска в тринадцатом 

предложении текста. Запишите этот союз. 

 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

КАЮК,-а́, м. 

1. КАЮК1 - устар. небольшая плоскодонная лодка с двумя вёслами.Лодки зовут каюками, похожи они на пироги — помните, у индейцев? — борт 

крутой, нос загнутый. Песков, Шаги по росе. 

2. устар. одномачтовое парусно-гребное судно для перевоза грузов на реках.Накаюкебылинагруженытяжестиартиллерийскогоиинженерного 

парков; на нем же и на трех лодках были помещены 10 матросов, 6 стрелков и 6 сапер. Е. Саранчов, «Хивинская экспедиция 1873 года». 

3. КАЮ́К2, в знач. сказ. Прост. Конец, гибель. — Спрятаться мне некуда. А если бы и было куда, — нельзя. Сразу все поймут, и тебе — каюк, а с 

тобой и другим.Фадеев, Молодая гвардия.  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

послАлаоткУпорилпломбИроватьнекролОгнизведЁн 

 

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

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев. 

На железной дороге действуют ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ тарифы на перевозку грузов. 

ПОДПИСИ на документе поставили менеджер и покупатель. 

На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран. 

В этой ГОРИСТОЙ местности прячутся глубокие тёмные пропасти. 
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6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Стоимость товаров и услуг сверяйте по прейскуранту цен. 

 

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

пять апельсинов      пара носковляжьте на пол     свыше ста километров      пара туфель 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) нарушение в построении 

предложения  с однородными членами 

1) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без 

сомнения, заслуживают уважения. 

Б) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

2) Эта книга,которую я прочитал еще в детстве, научила 

меня ценить и уважать друзей. 

В) ошибка в употреблении формы 

числительного 

3) Меня спросили о том, что знаешь ли ты, какой вред 

никотин наносит окружающим. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) Когда кошке надоедало возиться с котятами, она 

уходила куда-то поспать. 

Д) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

5) Этой пятёрке, полученной мною впервые в жизни, я 

обрадовался очень сильно.  

 6) Все, кто посетил вернисаж, был поражён картиной 

молодого художника. 

 7) Уже несколько часов все три всадника ехали молча. 

 8) Родители непременно должны понимать и 

сопереживать своим детям. 

 9) Трое первоклассниц весело бежали в школу. 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите 

номера ответов. 

1) экзаменатор, парадоксальный, поласкать (кошку)               4) неприкосновенность, разбираться, заря           

2) возгорание, сочетание, растение                                             5) офицерский, провинциальный, заморозить 

3) филармония, реставрировать, безотлагательный 

 

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

1)на..пись,  пре..лог,  по…жать                                             4) под..грать, под..тожить, без…нтересный 
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2)пр..способиться,  пр..митивный, пр…большой                 5)бе..дарно, бе..пристрастный, ра…писка  

3)ра..ползаться, ра..шифровать, ра…валить 

 

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

1)израсход..вать, пришёпт..вать                3) преодол..вать, черешн..вый    

2) рассыпч..тый, (повернуть) влев..          4) сиренев..тый, алюмини..вый              5)удоста..вать, милост..вый 

 

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

1) знач..щиеся по списку,  выкач..нная (вода)          4) люб...щий, завис..щий 

2) колыш..щегося (от ветра), (капли) брызж..т          5) вытерп..шь, рекоменду..мый 

3) бумаги отыщ..тся,  засвищ..т соловьи 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Многие рукописи (не)расшифрованы. 

В почве (не)достает питательных веществ. 

Никак (не)потревоженный снег лежит волнистыми сугробами. 

(Не)словами, а молчанием, добрым взглядом, улыбкой лучше всего раскрывается такой человек. 

Лишь на какую-то долю секунды можно было увидеть заросли можжевельника, едва (не) затопленные водой, и крупные листья осин. 

 

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

ПРИ (ЧЁМ) тут Серёжа? (КАК) БУДТО никто, кроме него, не мог взять книгу! 

(В) ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег – (НА) УТРО пришлось расчищать сугробы во дворе. 

Вернер должен был настоять на том, ЧТО (БЫ) дело обошлось как можно секретнее, (ПО) ТОМУ что я не был расположен испортить навсегда 

свою репутацию в здешнем мире. 

Студентка выбрала эту тему реферата, ЧТО (БЫ) лучше узнать историю знаменитого собора, и (В) ТЕЧЕНИЕ месяца прилежно изучала 

найденные в библиотеке материалы. 

(НА) СЧЕТ предстоящей работы мы не говорили (ПО) ПРИЧИНЕ нехватки времени. 

 

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

Модель нового дворца была доставле(1)а в Петербург, одобре(2)а императрицей, после чего торжестве(3)о прошла церемония закладки первого 

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

предложений. 

1) По-разному на одном и том же языке говорят жители разных местностей и представители разных профессий и люди разного возраста. 

2) Хозяйка дома украшала вышивкой обивку кресел и стульев и скатерти. 

3) В лаборатории была разработана как основная методика так и инструментарий проведения эксперимента. 

4) Осинник затушёван светлой зеленью и на его фоне бело-розовыми пятнами выделяются молодые берёзы. 

5) Савинов зажёг несколько свечей и теперь можно было рассмотреть обстановку гостиной. 

 

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

Зародившийся во Франции в условиях абсолютистского режима (1) классицизм (2) нашёл отражение в архитектуре большинства европейских стран 

(3) отличаясь в каждой стране (4) своими особенностями. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Космическая эра началась (1) может быть (2) тогда, когда скромный учитель математики из Калуги первым доказал, что человек может полететь в 

космос. Первым сделал чертежи ракеты, которая способна отправиться в космос, и вывел формулу её полета (3) именно (4) К.Э. Циолковский. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Ранним утром(1) когда все спали(2) я вышел на цыпочках из душной избы(3) и как будто не в палисаднике оказался(4) а вышел в тихую(5) 

неизъяснимой прозрачности воду. 

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы(1) и мальчик стремился туда(2) где запах конюшни смешивался с ароматом сухой 

травы(3) и где лилась плавная мелодия. 

 

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

предложений. 

(1)Николай Сергеевич и его жена впервые в жизни приехали в Абхазию из Москвы и жили на летней даче художника Андрея Таркилова, 

который редко бывал здесь. 

(2)Под крышами крестьянских домов, мимо которых они проходили к морю, лепились ласточкины гнёзда. (3)Странно, но под крышей дачи не 

было ни одного гнезда, хотя дом был выстроен более десяти лет назад. (4)Старый сельский учитель так объяснял это: 
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(5)- Андрей здесь редко бывает, а ласточки вьют гнёзда под крышей человеческого дома: они ищут у него защиты. 

(6)И вот жена Николая Сергеевича как-то раз сказала, что для неё было бы счастьем проснуться под щебет ласточек. (7)И он вдруг ответил, что 

это можно устроить: надо попросить у старого учителя разрешения перенести одно ласточкино гнездо из-под крыши его дома к себе. (8)В глазах 

учителя мелькнул суеверный ужас, но он был очень патриархальным человеком: надо гостю подарить то, что просит.(По Ф. Искандеру.) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–272 

(1)Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней - Скрябина. (2)Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним 

знакомства. (3)К его возвращенью я был учеником одного поныне здравствующего композитора. (4)Мне оставалось еще только пройти 

оркестровку. (5)Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно жизни вне музыкия себе не представлял. 

(6)Но у меня не было абсолютного слуха. (7)Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. (8)Отсутствие качества, 

ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. (9)Если бы музыка 

была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этимабсолютным слухом не интересовался. (10)Я знал, что его нет у выдающихся современных 

композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. (11)Но музыка была для меня культом, то есть той 

разрушительной точкой, в которую собиралось всё, что было самого суеверного и самоотречённого во мне, и потому всякий раз, как за каким-

нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унизить её, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке. 

(12)Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. (13)Теперь их предстояло показать моему кумиру. (14)Устройство встречи, столь 

естественной при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. (15)Первую вещь я играл ещё с волнением, вторую - почти 

справясь с ним, третью - поддавшись напору нового и непредвиденного.(16) Случайно взгляд мой упал на слушавшего. 

(17) Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом – брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая 

изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по её ритмической перспективе. 

(18)Всё это ему нравилось. (19)Я поспешил кончить. (20)Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, 

когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать своё слово. (21)В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы 

повторить один, наиболее его привлекший. (22)Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая 

неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его 

собственный. 

(23)Полагаясь на превратность гаданья, я задумал надвое. (24)Если на признанье он возразит мне: "Боря, но ведь этого нет и у меня", тогда - 

хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. (24)Если же речь в ответ зайдёт о Вагнере и Чайковском, о настройщиках 

и так далее, - но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: 
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(25)"Абсолютный слух? (26)После всего, что я сказал вам? (27)А Вагнер? (28)А Чайковский? (29)А сотни настройщиков, которые наделены 

им?" 

(30)Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. (31)Он справился о моём образовании и, узнав, что я избрал 

юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на 

другой день и исполнил. 

(32)Пока он говорил, я думал о происшедшем. (33)Сделки своей с судьбою я не нарушал. (34)О худом выходе загаданного помнил. 

(35)Развенчивала ли эта случайность моего кумира? (36)Нет, никогда, - с прежней высоты она подымала его на новую. (37)Отчего он отказал мне в 

том простейшем ответе, которого я так ждал? (38)Это его тайна. (39)Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным 

признаньем. (40)Как одолел он в юности свои сомненья? (41)Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. 

(42)Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. (43)Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще 

накануне казавшийся навсегда прирожденным. (44)Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с 

музыкой.   (По Б.Л. Пастернаку*) 

 

* Борис Леонидович Пастернак (1890 — 1960) – русский поэт, писатель и переводчик. Один из крупнейших русских поэтов XX века. 

 

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

1)После встречи с кумиром, который прослушал три вещи поэта, автор посвятил свою жизнь музыке. 

2) Слушая Пастернака, наставник стал хвалить поэта, говоря, что ему «в музыке дано сказать своё слово». 

3) Кумир говорил о том, что надо импровизировать, что надо посвятить себя музыке. 

4)Наставник посоветовал Пастернаку перейти с философского отделения историко-филологического факультета на юридический факультет. 

5) Мир музыки, который казался Пастернаку «навсегда прирождённым», изменился, растаял, и желание посвятить себя музыки постепенно ушло. 

 

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

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 12-16 представлено описание. 

3)В предложениях 15-16 представлено повествование. 

4)В предложении 38 содержится ответ на вопрос, поставленный в предложении 37. 

5) Предложения 43-44 противопоставлены по содержанию предложению 42. 

 

24. В предложениях 7-9 найдите фразеологизм и выпишите его. 
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25. Среди предложений 12–16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи наречия времени 

иличногоместоимения. Запишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 22–25.  

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

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

соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 26, 

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Своё рассуждение Б.Л.Пастернак начитает с такого стилистического приёма, как (А) ________ (предложение 1), что позволяет ему поделиться 

с читателем тем, что ему дорого. Однако музыка не была для писателя его судьбой, о чём свидетельствует лексическое средство (Б) _____ 

(предложение 9). В начале текста поэт говорит о вечернем занятии музыкой, а затем, уже в конце своего рассуждения, делится переживаниями 

после беседы с кумиром, используя троп (В) _________ («окрылялась моя воля» в предложении 11, «таял и надламывался мир» в предложении  42, 

«рву с музыкой» в предложении 44). Размышляя о происшедшем, Пастернак задаётся вопросами, ищет на них ответы. В этом ему помогает 

стилистический приём (Г) ________ (предложения 35-41) 

Список терминов: 

1)лексический повтор 4)метафора 7)перифраз 

2)книжная высокая лексика 5) инверсия 8) риторическое 

восклицание 

3) анафора 6) литота 9) вопросно-ответное 

единство 

Часть 2 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны 

для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
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Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 


