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Планируемые результаты освоения Планируемые результаты. 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10 – 11 классах 

предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми 

её участниками, не допускать конфликтов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом; 

 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 

монологом; 

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 



 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций; 

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

 

Предметными результатами 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 



соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 



оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 



оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
 

Предметные результаты 
 

11 КЛАСС 
 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм 

в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 



предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



2. Содержание учебного предмета 

10 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 
 

1.Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 

всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. 

Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обя- 

зательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка 

2.Речь. Речевая деятельность. Текст 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла высказывания. Активное использование 

невербальных средств общения (жесты, мимика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие 

речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, 



на присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только 

при наличии специальных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. Основные жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие 

и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфогра- 

фических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану); логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста 

заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — орфогра- 

фическим и пунктуационным) 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие 

общих интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, 



начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; 

владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 

2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными 

навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют 

историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители 

языка (цитаты из общеизвестных художественных произведений; ссылки 

на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). * 

Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности 

речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе 

и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия 

речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в коммуника- 

тивной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного 

языкового средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности 

и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других 

людей. *Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней 

речи персонажа литературного произведения 

 
Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 



Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие 

регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) 

сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень организации 

внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания 

на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/ 

неодобрения его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования; 2) непонимание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов; 3) отсеивание важной информации; 4) перебивание со- 

беседника во время его сообщения; 5) поспешные возражения собеседнику 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

Информационная 

переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её 

разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного содержания текста) — исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие текста (использование более компактных, 

простых языковых конструкций), замена одних синтаксических кон- 

струкций другими; сокращение или полное исключение повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций ит. п.; слияние нескольких 

предложений в одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 



его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. * 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; 

как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка выводов. Основные части 

реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается 

её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы; 

заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; 

список использованной литературы; приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения. Реферат как письменная форма доклада или выступления по 

теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение 

реферата и как синтез текста и разных видов наглядности (рисунки, 

иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров 

Говорение как вид речевой деятельности 



Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи; правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания темы; соответствие высказывания 

теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения 

основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, 

связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логиче- 

ских ошибок; наличие/отсутствие аргументов в пользу точки зрения 

учащегося;соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи; 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых 

средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы 

литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсут- 

ствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи 

(уместное использование в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи 

и стилем речи; уместное использование языковых средств 

привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств общения – мимика, 

жесты); 4)взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседника в своей правоте, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности 



Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности 

человека (говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Культура письменного общения с помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта и т.п.) 

Роль пунктуации и орфографии в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы правописания (обобщение на 

основе изученного). Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на 

основе изученного). Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

3.Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 10-м классе, подготовка к ЕГЭ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 



риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при 

передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 



статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 

другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового 

стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, 

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

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

10 класс 

Тема раздела Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Количество 

часов 

Язык как хранитель 

духовных 

ценностей нации 

 установление  доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

4+1 к.р. 



Речевое общение 

как социальное 

явление 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение  школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию    школьников; 

дидактического  театра,   где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт  ведения 

4 

Устная и 

письменная речь 

как формы речевого 

общения 

4 

Основные условия 

эффективного 

общения 

4+4 р.р. 

Виды речевой 

деятельности 

4+ 2к.р. 

Чтение как вид 

речевой 

деятельности 

7+2р.р. 

Аудирование как 

вид речевой 

деятельности 

8+ 2 к.р. 

Основные способы 

информационной 

переработки 

прочитанного или 

прослушанного 

текста 

14+2 р.р. 

Говорение как вид 

речевой 

деятельности 

10+2 р.р. 

Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

13+3 р.р. 

Повторение 

изученного в 10 

классе 

11+ 1 к.р. 



итого конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация  шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской  деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей,  навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

102 

 

11 класс 

102 ч (3 часа в неделю) 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы  
 

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

позволяющ

ие 

реализоват

ь 



воспитател

ьный  

потенциал 

урока, с 

учётом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Общие сведения о языке -

установлени

е 

доверительн

ых 

отношений 

между 

учителем и 

его 

учениками, 

способству

ющих 

позитивном

у 

восприятию 

учащимися 

требований 

и просьб 

учителя, 

привлечени

ю их 

внимания к 

обсуждаемо

й на уроке 

информации

, 

активизации 

их 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

-

побуждение 

школьников 

соблюдать 

на уроке 

общепринят

ые нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) 

и 

сверстникам

и 

1.1 

Культура речи в 

экологическом 

аспекте 

 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

e2 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 

Синтаксис как раздел 

лингвистики 

(повторение, 

обобщение) 

 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

2.2 

Изобразительно-

выразительные 

средства синтаксиса 

 3   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

2.3 
Синтаксические 

нормы 
 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

2.4 
Основные нормы 

управления 
 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

2.5 

Основные нормы 

употребления 

однородных членов 

предложения 

 3   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

2.6 

Основные нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

 4    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

e2 

2.7 

Основные нормы 

построения сложных 

предложений 

 4   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

2.8 

Обобщение и 

систематизация по 

теме «Синтаксис. 

Синтаксические 

 1    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

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


нормы» e2 (школьника

ми), 

принципы 

учебной 

дисциплины 

и 

самоорганиз

ации;  

-

привлечени

е внимания 

школьников 

к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацие

й – 

инициирова

ние ее 

обсуждения, 

высказыван

ия 

учащимися 

своего 

мнения по 

ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения;  

-

использован

ие 

воспитатель

ных 

возможност

ей 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстрац

ию детям 

примеров 

ответственн

ого, 

гражданског

Итого по разделу  24  

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 

Пунктуация как 

раздел лингвистики 

(повторение, 

обобщение) 

 2    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

3.2 

Знаки препинания 

между подлежащим и 

сказуемым 

 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

e2 

3.3 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 4   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

3.4 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения 

 5   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

e2 

3.5 

Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями, 

междометиями 

 4   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

3.6 
Знаки препинания в 

сложном предложении 
 5   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

3.7 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

с разными видами 

связи 

 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

3.8 
Знаки препинания при 

передаче чужой речи 
 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

e2 

3.9 

Повторение и 

обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации" 

 1    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

Итого по разделу  30   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 

Функциональная 

стилистика как раздел 

лингвистики 

 2    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

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


e2 о 

поведения, 

проявления 

человеколю

бия и 

добросердеч

ности, через 

подбор 

соответству

ющих 

текстов для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций 

для 

обсуждения 

в классе; 

-

применение 

на уроке 

интерактивн

ых форм 

работы 

учащихся: 

интеллектуа

льных игр, 

стимулирую

щих 

познаватель

ную 

мотивацию 

школьников

; 

дидактическ

ого театра, 

где 

полученные 

на уроке 

знания 

обыгрывают

ся в 

театральных 

постановках

; дискуссий, 

которые 

дают 

учащимся 

возможност

ь 

приобрести 

опыт 

ведения 

конструктив

4.2 Разговорная речь  3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

4.3 

Основные жанры 

разговорной речи: 

устный рассказ, 

беседа, спор (обзор) 

 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

4.4 Научный стиль  4    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

4.5 

Основные жанры 

научного стиля 

(обзор) 

 3   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

4.6 

Официально-деловой 

стиль. Основные 

жанры официально-

делового стиля (обзор) 

 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

4.7 
Публицистический 

стиль 
 3    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

4.8 

Основные жанры 

публицистического 

стиля (обзор) 

 4    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds
oo.ru/7f41c7

e2 

4.9 
Язык художественной 

литературы 
 5   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

Итого по разделу  30   

Повторение  6    

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7

e2 

Итоговый контроль  9   9   

Библиотек

а ЦОК 
https://m.eds

oo.ru/7f41c7
e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   9   0   

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

диалога; 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодейст

вию с 

другими 

детьми;   

-включение 

в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживани

ю 

позитивных 

межличност

ных 

отношений 

в классе, 

помогают 

установлени

ю 

доброжелат

ельной 

атмосферы 

во время 

урока;    

-

организация 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспевающ

ими 

одноклассн

иками, 

дающего 



школьникам 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудничес

тва и 

взаимной 

помощи; 

-

инициирова

ние и 

поддержка 

исследовате

льской 

деятельност

и 

школьников 

в рамках 

реализации 

ими 

индивидуал

ьных и 

групповых 

исследовате

льских 

проектов, 

что даст 

школьникам 

возможност

ь 

приобрести 

навык 

самостоятел

ьного 

решения 

теоретическ

ой 

проблемы, 

навык   

оформления 

собственны

х идей, 

навык 

уважительн

ого 

отношения 

к чужим 

идеям, 

оформленн

ым в 

работах 

других 

исследовате

лей, навык 

публичного 



выступлени

я перед 

аудиторией, 

аргументир

ования и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

- решение 

вопросов 

школьной 

жизни, 

содействует 

реализации 

инициатив 

обучающих

ся во 

внеучебной 

деятельност

и, участвует 

в решении 

конфликтны

х вопросов. 

-диалог, 

направленн

ый на 

становление 

ценностного 

отношения 

к своей 

Родине— 

России, в 

том числе 

через 

изучение 

русского 

языка, 

отражающег

о историю 

икультуру 

страны; 

-

эвристическ

ая беседа об 

осознание 

своей 

этнокультур

ной и 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

понимание 

роли 



русского 

языка как 

государстве

нного языка 

Российской 

Федерации 

и языка 

межнациона

льного 

общения 

народов 

России; 

 -учебные 

ситуации, 

направленн

ые на 

осознание 

важности 

русского 

языка как 

средства 

общения и 

самовыраже

ния; 

-

дидактическ

ие игры, 

направленн

ые на выбор 

приемлемых 

способов 

речевого 

самовыраже

ния и 

соблюдении 

норм 

речевого 

этикета и 

правил 

общения;  

-диалог о 

бережное 

отношение 

к природе, 

формируемо

е в процессе 

работы с 

текстами; 

-беседа, 

направленна

я на 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

русского 



языка, 

активность 

и 

самостоятел

ьность в его 

познании. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Оценочные материалы 



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

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

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

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

окружающей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восста 

новимы, в отличие от потерь культурных. (3)<...> современные учёные (ар 

хеологи, историки, этнографы, философы, писатели, лингвисты и др.) гово 

рят о том, что защита и сохранение культурных особенностей народов и 

наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса и самовыра 

жения. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

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

ние культуры народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становит 

ся защита и сохранение культурной специфики народов и наций. 

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

ют культурные особенности народов и наций. 

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

и её защита –это ключевой момент человеческого прогресса и самовыраже 

ния. 

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

восстановимы, в отличие от потерь культурных. 

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

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

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова СРЕДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в пер 

вом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому зна 

чению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

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

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

н. Воздушная с. Питательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на к-рой 

выращиваются микроорганизмы; также перен.: условия, благоприятные для 

существования, порождения чего-н.). 



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

тельность человеческого общества, организмов. Географическая с. Охрана 

окружающей среды. 

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

ность людей, связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей 

среды. В нашей среде. С. заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться 

из-за неблагоприятного окружения; устар. и шутл.). 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

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

копеек, а плата за АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму 

ровно в семь раз. 

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

почтамте. 

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

НЕПРИГЛЯДНОЙ октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — 

Древней Руси. 

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

час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

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

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождём 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  1).Никто из тех, кто играл в 

предложения с школьной волейбольной команде, 

причастным оборотом  не стал профессиональным 
  спортсменом. 

Б) ошибка в построении 2). Дорога привела нас к 



сложноподчиненного 
предложения 

деревеньке, поразившей всех 
своим заброшенным видом. 

В) нарушение в 

построении предложения 

с  несогласованным 

приложением 

3). На уроке литературы мы 

рассуждали, что в своих рассказах 

А.П. Чехов по-новому покахал тип 

«маленького» человека. 

Г)  неправильное 

построение предложения 

с деепричастным 

оборотом 

4).Осенью колосья пшеницы ждут 

того часа, отяжелевшие от 

созревших зёрен, когда появятся в 

поле комбайны. 

Д) неправильное 

употребление 

падежной формы 

существительного с 

предлогом 

5). Изучая растения средней 

полосы, используется озеленение 

участков. 

 6). Грибники вышли на поляну, 
где росла одинокая ёлочка, 

окружённая хороводом маслят. 

 7). О пьесе «Вишнёвом саде» А.П. 

Чехов писал, что у него вышла не 

драма, а комедия. 
 8). Согласно правил вводные слова 

выделяются на письме запятыми. 

 9). Я спрсил нашего провожатого, 
кто здесь ловит соболей. 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

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

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 

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

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 



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

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

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

немец был прост, деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался 

открытый, (не)злой человек. 

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

приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

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

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

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

подчинить, заарканить природу. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

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

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

необходима. 

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

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

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

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

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

лиса волочила в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то 

за синие лесы, за высокие горы. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

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

необыкновенную пряжу. 

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

короткую мелодию и терзал их изменял. 

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

на Волгу. 

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

Шопена. 

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

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

предложении должны стоять запятые. 

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

глядя на гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 



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

предложении должны стоять запятые. 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня ле 

жать на спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездон 

ным морем, расстилавшимся перед глазами. 

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

в предложениях должны стоять запятые. 

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

нечные лучи (4) бежали по обе стороны дороги. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

взгляните на самую обыкновенную берёзу (4) которая встретится на 

вашем пути. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

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

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

и в течение двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на 

землю и назвал своё имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как 

журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область... 

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

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

–(10)Сейчас позову Николая... 

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

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

стен. 

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

поддерживать разговор. 

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

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

Волге, с холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк 

шла группа ребят. 

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

теплушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от 

страха руки только крепче сжимали винтовку. 

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

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

га. 

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

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

живём... 

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

трубы. 



(27) Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: 

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

мышь, это червяк точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке чело 

век у трубы вздрагивал, сжимался в комок. 

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

раясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладо 

ни к остывающим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики ша 

рахались из-под ног. (33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто 

думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боялся. (36)Уже не кары за тру 

сость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые не верну 

лись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. 

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

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

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

мый человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезер 

тира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт 

теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаёт на работе, избе 

гает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. (50)«Никак не привыкну к 

избе...» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго стоит во дворе, 

провожает закат. 

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

нялась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страда 

ния глазами человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего 

себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живём один 

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

золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий 

подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот: 

–(60)Дезертир... 

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

один раз... 

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

советский писатель, журналист, путешественник и телеведущий. 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

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

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостью встретила сбежавшего из армии сына. 

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

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

поступке, потому что сохранил самое главное - жизнь. 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

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

11. 



3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

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

щим при помощи союза, личного местоимения и указательного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 

Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б,  

В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 

таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность 

цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, начиная с 

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Пес 

ков использует различные синтаксические средства. Среди них особо сле 

дует отметить _ (предложения 13, 18, 31), которые делают повест 

вование более динамичным, а также  (предложения 35, 39, 40, 

42), помогающие передать душевное волнение и скованность персонажа. 

Лексика текста проста и незамысловата, как скудная событиями жизнь 

главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонности по 

могают передать многочисленные («думал» в предложениях 

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

пользование автором тропов, в частности   _ («жалкая судьба» в 

предложении 46, «тяжкий час» в предложении 52), добавляет колорита, 

оживляет повествование. 

Список терминов: 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 

4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 
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