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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

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

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

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

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является основой социально-

экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 
 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

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

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 
 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

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

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 
 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 
 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

 
 

 



основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 
 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

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

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

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

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности.  
Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

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

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности.  
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

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

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика  
и др.).  

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

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

стилистика. Культура речи».  
Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального  
и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 
 
 
 
 



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

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

культурной ценности многонационального народа России; о 

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

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку;


 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации;


 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью;


 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;


 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных


средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте;


 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не
 
 
 
 
 
 



имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 

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

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



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке  

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
 

Лингвистика как наука. 
 

Язык и культура. 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 
 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 
 

Язык и речь. Культура речи 
 

Система языка. Культура речи  

Система языка, её устройство, функционирование. 
 

Культура речи как раздел лингвистики. 
 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 
 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 
 

Качества хорошей речи. 
 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь 

омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 
 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 
 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, обобщение). 
 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 
 
 

 



Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

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

сравнение (повторение, обобщение). 
 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

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

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 
 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 
 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 
 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 
 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 
 

Морфология. Морфологические нормы 
 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 
 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 
 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 
 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 
 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 
 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 
 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

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

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 
 

Орфография. Основные правила орфографии 
 
 
 

 



Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 
 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 
 

Употребление разделительных ъ и ь. 
 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 
 

Правописание суффиксов. 
 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 
 

Правописание не и ни. 
 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 
 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
 

Речь. Речевое общение 
 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 
 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

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

предмет и тема речи; условия общения). 
 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

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

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

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

Текст. Информационно-смысловая переработка текста Текст, его 

основные признаки (повторение, обобщение). Логико-смысловые 

отношения между предложениями в тексте (общее 
 

представление). 
 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 
 

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

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
 
 
 



Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор). 
 

Язык и речь. Культура речи 
 

Синтаксис. Синтаксические нормы  

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

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

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

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 
 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

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

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

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

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

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

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

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным.  
Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова.  
Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. Основные нормы построения сложных предложений.  
Пунктуация. Основные правила пунктуации  
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения.  
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

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

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания.  
Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 
 
 
 

 



Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
 

Знаки препинания при обособлении. 
 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 
 

Знаки препинания в сложном предложении. 
 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 
 

Функциональная стилистика. Культура речи 
 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 
 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 
 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 
 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 
 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

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

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

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 
 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

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

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 
 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 
 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 
 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  
1) гражданского воспитания:  
 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества;


 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка;


 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке;


 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;


 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях;


 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
 

2) патриотического воспитания: 
 
 
 

 



 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому


и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  
 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу.


3) духовно-нравственного воспитания:  
 осознание духовных ценностей российского народа;



 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения;


 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;


 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России.

4) эстетического воспитания:  
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;


 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства;


 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного


и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества;  
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку.


5) физического воспитания:  
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью;


 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;


 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью.
 
 
 



6) трудового воспитания:  
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;



 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка;


 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;


 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни.


7) экологического воспитания:  
 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем;


 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества;


 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;


 расширение опыта деятельности экологической направленности.

8) ценности научного познания:  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;


 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 
 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 
 

 самосознания,    включающего    способность    понимать    своё 

эмоциональное   состояние,   использовать   адекватные   языковые 

 
 
 



средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому;


 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

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

своих возможностей;


 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации;


 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

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

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта.


В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;


 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров;


 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;


 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении;


 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;


 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям;
 
 
 
 
 
 



 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку;


 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта.


У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;


 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов;


 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами;


 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях;


 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений;


 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;


 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду;


 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем.


У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  
 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно
 
 
 

 



осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие);


 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;


 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;


 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности.


У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  
 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;

 пользоваться   невербальными   средствами   общения,   понимать


значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;


 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог;


 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание.


У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;


 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;


 расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений;


 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора;

 оценивать приобретённый опыт;
 
 
 
 
 

 



 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень.


У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;


 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения;


 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению;

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;


 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности;

 признавать своё право и право других на ошибку;

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.


У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  
 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы;


 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;


 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;


 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям;


 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным.

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 
 
 
 
 
 



К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
Общие сведения о языке  
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке.  
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

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

изученного).  
Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

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

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

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

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

Федерации»).  
Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

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

обществе; использовать эти знания в речевой практике.  
Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы.  
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты  
культуры речи, приводить соответствующие примеры.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка.  
Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать 

словари русского языка в учебной деятельности.  
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

 
 
 

 



Выполнять фонетический анализ слова. 
 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать    и    характеризовать    особенности    произношения 

безударных  гласных  звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных, 
 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 
 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 
 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка. 
 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 
 

Использовать орфоэпический словарь. 
 

Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы Выполнять лексический анализ слова. 
 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 
 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 
 

Соблюдать лексические нормы. 
 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 
 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 
 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 
 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 
 

Использовать словообразовательный словарь. 
 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 
 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 
 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 
 

Соблюдать морфологические нормы. 
 
 
 
 
 

 



Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

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

рамках изученного). 
 

Использовать словарь грамматических трудностей, 

справочники. Орфография. Основные правила орфографии 
 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
 

Выполнять орфографический анализ слова. 
 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 
 

Соблюдать правила орфографии. 
 

Использовать орфографический словарь. 
 

Речь. Речевое общение 
 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

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

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 
 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 
 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

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

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

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).  
Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным  

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого 

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

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.  
Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.  
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 
 
 
 
 
 

 



Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 
 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 
 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 
 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. 
 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 
 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

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

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

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).  
Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие).  
Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки.  
11 КЛАСС  
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
Общие сведения о языке  
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе.  
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое.  
Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы  
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения.  
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 
 
 
 
 
 

 



Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 
 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 
 

Соблюдать синтаксические нормы. 
 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
 

Пунктуация. Основные правила пунктуации  

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 
 

Соблюдать правила пунктуации. 
 

Использовать справочники по пунктуации. 
 

Функциональная стилистика. Культура речи 
 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 
 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 
 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 
 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 
 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 КЛАСС 
 

  Количество часов   Электронные 
 

№ Наименование разделов и тем 

    

(цифровые) 
 

 
Контрольные Практические 

 
 

п/п программы Всего 
 

образовательные 
 

работы работы 
 

 

    
ресурсы  

      
 

        
 

Раздел 1. Общие сведения о языке       
 

        
 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

функции языка. Лингвистика как наука 
   

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

     
 

        
 

1.2 Язык и культура 1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

 Русский язык — государственный язык       
 

 Российской Федерации, средство     
Библиотека ЦОК 

 

1.3 межнационального общения, 1 
   

 

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

 

национальный язык русского народа, один 
    

 

       
 

 из мировых языков       
 

        
 

1.4 
Формы существования русского 

2 
   Библиотека ЦОК 

 

национального языка 
   

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

     
 

        
 

Итого по разделу 5      
 

       
 

Раздел 2. Система языка. Культура речи       
 

        
 

2.1 
Система языка, её устройство, 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

функционирование 
   

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

     
 

        
 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики 1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

функции. Виды языковых норм 
   

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

     
 

        
 

 
 
 

 



2.4 Качества хорошей речи 
 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

       
 

         
 

2.5 Основные виды словарей (обзор) 
 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

       
 

         
 

Итого по разделу  5      
 

         
 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы       
 

        
 

 Фонетика и орфоэпия как разделы        
 

3.1 
лингвистики.(повторение, обобщение).  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

Изобразительно-выразительные средства 
    

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

      
 

 фонетики (повторение, обобщение).        
 

         
 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

акцентологические) нормы 
    

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

      
 

         
 

Итого по разделу  3      
 

     
 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы   
 

        
 

 Лексикология и фразеология как разделы        
 

4.1 
лингвистики (повторение, обобщение).  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

Изобразительно-выразительные средства 
    

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

      
 

 лексики (повторение, обобщение)        
 

         
 

 Основные лексические нормы      
Библиотека ЦОК 

 

4.2 современного русского литературного 
 

3 
   

 

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

 

языка 
     

 

        
 

         
 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

слова 
    

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

      
 

         
 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

слова 
    

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

      
 

         
 

4.5 
Фразеология русского языка (повторение,  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

обобщение). Крылатые слова 
    

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

      
 

         
 

 
 

 



Итого по разделу  8      
 

        
 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы   
 

        
 

 Морфемика и словообразование как      
Библиотека ЦОК 

 

5.1 разделы лингвистики (повторение, 
 

2 
   

 

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

 

обобщение) 
     

 

        
 

        
 

5.2 Словообразовательные нормы 
 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

       
 

         
 

Итого по разделу  3      
 

         
 

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы       
 

       
 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

(повторение, обобщение) 
    

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

      
 

         
 

 Основные морфологические нормы      
Библиотека ЦОК 

 

6.2 современного русского литературного 
 

4 
   

 

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

 

языка. 
     

 

        
 

         
 

Итого по разделу  6      
 

         
 

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии       
 

       
 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

(повторение, обобщение) 
    

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

      
 

         
 

7.2 
Правописание гласных и согласных в  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

корне 
    

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

      
 

         
 

 Употребление разделительных ъ и ь.      
Библиотека ЦОК 

 

7.3 Правописание приставок. Буквы ы — и 
 

2 
   

 

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

 

после приставок 
     

 

        
 

        
 

7.4 Правописание суффиксов 
 

2 
   Библиотека ЦОК 

 

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

       
 

         
 

7.5 Правописание н и нн в словах различных  2    Библиотека ЦОК 
 

         
 

 
 

 



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

        
 

7.6 Правописание не и ни 1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

 Правописание окончаний имён     
Библиотека ЦОК 

 

7.7 существительных, имён прилагательных и 2 
   

 

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

 

глаголов 
    

 

       
 

       
 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

2 
   Библиотека ЦОК 

 

написание слов 
   

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

     
 

        
 

Итого по разделу 14      
 

        
 

Раздел 8. Речь. Речевое общение       
 

       
 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

деятельности (повторение, обобщение) 
   

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

     
 

        
 

 Речевое общение и его виды. Основные     
Библиотека ЦОК 

 

8.2 сферы речевого общения. Речевая 1 
   

 

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

 

ситуация и её компоненты 
    

 

       
 

       
 

8.3 Речевой этикет 1 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

8.4 Публичное выступление 2 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

Итого по разделу 5      
 

     
 

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста   
 

       
 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

обобщение) 
   

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

     
 

        
 

 Логико-смысловые отношения между     
Библиотека ЦОК 

 

9.2 предложениями в тексте (общее 2 
   

 

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

 

представление) 
    

 

       
 

       
 

9.3 Информативность текста. Виды 2    Библиотека ЦОК 
 

        
 

 

 



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

        
 

 Информационно-смысловая переработка     
Библиотека ЦОК 

 

9.4 текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 3 
   

 

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

 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 
    

 

       
 

        
 

Итого по разделу 8      
 

       
 

Повторение 6 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

Итоговый контроль 5 5 
  Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

       
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0    
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 КЛАСС  

  Количество часов   Электронные 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

    

(цифровые) 
 

 
Контрольные Практические 

 
 

программы Всего 
 

образовательные 
 

 
работы работы 

 
 

    
ресурсы  

      
 

        
 

Раздел 1. Общие сведения о языке       
 

       
 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте 2 
   Библиотека ЦОК 

 

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

      
 

        
 

Итого по разделу 2      
 

       
 

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы       
 

       
 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

2 
   Библиотека ЦОК 

 

(повторение, обобщение) 
   

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

     
 

       
 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

2 
   Библиотека ЦОК 

 

синтаксиса 
   

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

     
 

       
 

2.3 Синтаксические нормы 2 
   Библиотека ЦОК 

 

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

 

      
 

       
 

2.4 Основные нормы управления 2 
   Библиотека ЦОК 

 

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

 

      
 

       
 

2.5 
Основные нормы употребления 

2 
   Библиотека ЦОК 

 

однородных членов предложения 
   

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

     
 

       
 

2.6 
Основные нормы употребления 

3 
   Библиотека ЦОК 

 

причастных и деепричастных оборотов 
   

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

     
 

       
 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

3 
   Библиотека ЦОК 

 

предложений 
   

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

     
 

       
 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

1 
   Библиотека ЦОК 

 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
   

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

     
 

        
 

 
 
 



Итого по разделу  17      
 

         
 

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации       
 

       
 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

(повторение, обобщение) 
    

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

      
 

        
 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

сказуемым 
    

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

      
 

        
 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

однородными членами 
    

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

      
 

        
 

3.4 
Знаки препинания в предложениях с  

3 
   Библиотека ЦОК 

 

обособленными членами предложения 
    

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

      
 

         
 

 Знаки препинания в предложениях с      
Библиотека ЦОК 

 

3.5 вводными конструкциями, обращениями, 
 

2 
   

 

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

 

междометиями 
     

 

        
 

        
 

3.6 
Знаки препинания в сложном  

3 
   Библиотека ЦОК 

 

предложении 
    

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

      
 

        
 

3.7 
Знаки препинания в сложном  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

предложении с разными видами связи 
    

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

      
 

        
 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой  

2 
   Библиотека ЦОК 

 

речи 
    

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

      
 

         
 

 Повторение и обобщение по темам      
Библиотека ЦОК 

 

3.9 раздела "Пунктуация. Основные правила 
 

1 
   

 

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

 

пунктуации" 
     

 

        
 

         
 

Итого по разделу  17      
 

         
 

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи       
 

       
 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел  

1 
   Библиотека ЦОК 

 

лингвистики 
    

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

      
 

         
 

 
 
 

 



4.2 Разговорная речь 2 
   Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

        
 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

2 
   Библиотека ЦОК  

 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
   

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

 

      
 

        
 

4.4 Научный стиль 3 
   Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

        
 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор) 2 
   Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

        
 

 Официально-деловой стиль. Основные     
Библиотека ЦОК 

 
 

4.6 жанры официально-делового стиля 2 
    

 

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

 
 

 

(обзор) 
     

 

       
 

        
 

4.7 Публицистический стиль 2 
   Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

        
 

4.8 
Основные жанры публицистического 

3 
   Библиотека ЦОК  

 

стиля (обзор) 
   

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

 

      
 

        
 

4.9 Язык художественной литературы 4 
   Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

        
 

Итого по разделу 21      
 

        
 

Повторение 6 
   Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

        
 

Итоговый контроль 5 5 
  Библиотека ЦОК  

 

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

 
 

       
 

       
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0    
 

        
 

 



Оценочные материалы: 

 

 

Контрольная работа № 1.Стартовая диагностика 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по русскому языку отводится 45 

минут. Ответами к заданиям 1–18 являются цифра (число) или  слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел).  

 

 

 

 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Интересной страницей нашей отечественной культуры является фольклорный 

театр – народное театрально-драматическое искусство. 

2) Фольклорный театр – это отдельные театральные явления в фольклоре: 
разыгрывание фольклорных драм народными исполнителями, кукольные 

представления, пение, игра на музыкальных инструментах  и пляски. 

3) Фольклорный театр, корнями уходящий в глубокую древность, является 
увлекательной страницей нашей культуры и до сих пор не перестаёт привлекать 

внимание всех, кто интересуется народным искусством. 

4) Интересная страница нашей культуры, фольклорный театр, представляющий 

собой совокупность театральных явлений в народном искусстве, уходит 

корнями в глубокую древность, но продолжает привлекать внимание всех, кому 

дорога отечественная культура. 

5) Истоки фольклорного театра уходят в глубокую древность, в древнеславянские 

праздники и обряды, этим он и привлекает современников. 

. 

2.Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз.. 

 

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

ЯВЛЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной  статьи. 

ЯВЛЕНИЕ, -я, ср. 

1) Событие, случай. Странное, загадочноея. 

2) Вообще всякое обнаруживаемое проявление чего-н. Физическое  я. Явления 

природы. Социальныеявления. 

3) Возникновение, появление чего-н., кого-н. Я.народу. 

4) В пьесе: часть акта (действия), в которой состав действующих лиц не 
меняется. Первое я. Пятоея. 

 

(1)Фольклорный театр — наиболее точное понятие, определяющее народное театрально-

драматическое искусство, истоки которого уходят в глубокую древность, в древнеславянские 

праздники и обряды. (2)Фольклорный театр представляет собой совокупность театральных 

явлений в фольклоре: разыгрывание фольклорных драм народными исполнителями, кукольные 

представления, пение, игру на музыкальных инструментах, пляски и др. (3)Этот театр не 

перестаёт привлекать к себе внимание людей, интересующихся народной культурой прошлого, 

<…>является увлекательной страницей нашей отечественной культуры. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 



4.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное     

слово.     Исправьте      лексическую      ошибку,      подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

На данный момент смартфоны находятся в разработке,  и  их конструкция 

может ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 

Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле 

подошёл врач. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников 

пользуется большой популярностью у старшеклассников. 

Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на 

ветру пламя ВЕЧНОГО огня. 

В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, 

наименование изделия, его серийный номер 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

опытные ТРЕНЕРЫ по ОБОИМ сторонам 

звучит не менее ГРОМКО ПОЕЗЖАЙТЕ вперёд 

нет ТУФЕЛЬ 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение (сторон) 

2) к..сички, оз..рение,г..ревать 

3) оп..раться, зар..сли,прик..снуться 

4) изл..жить, несг..раемый,пон..мание 

5) п..рила, зам..реть, ст..листический 

7.Определите   предложение,   в   котором  НЕ  с   выделенным  словом 

пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать 

ещё несколько вопросов. 

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего 

не узнала о судьбе Андрея. 

Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, 

возвращались в свои семьи. 

В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, 

которое произвела на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто 

проживают свой век бессмысленно. 

 

8.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие  могли 

догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет  важную  роль в 

регуляции уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует работу 

надпочечников. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного 

мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что  апофеозом 

русской славы является картина  «Богатыри»,  в  которой  В.М. Васнецов 

выразил своё романтическое и в ТО(ЖЕ) время глубоко гражданское 

понимание России. 

Физические свойства межзвёздного газа существенно  зависят (ОТ)ТОГО, 

находится ли он в сравнительной близости от горячих звёзд или, 

(НА)ОБОРОТ, достаточно удалён отних. 



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

.Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты, 

свойстве(2)ые ему как пейзажисту: острота видения, глубочайшее 

проникновение в суть изображаемого, изыска(3)ость и  точность колорита. 

 

.11.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Пленяющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся  в 

памяти. 

2) К числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита 
относятся и оттиски руки человека и непонятные узоры с беспорядочными 

переплетениями волнистых линий. 

3) Логику  познания  Декарт   выстроил   от   простейшего   и   очевидного  к 

сложному и непонятному. 

4) Для художественной речи характерна как образность так

и эмоциональность. 

5) Впервые за столь долгие военные годы из парка доносился звонкий детский 

смех и слышался скрип проржавевших качелей. 

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

предложении должна(-ы) стоятьзапятая(-ые). 

Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому дворцу в 

Санкт-Петербурге (2) реставраторы  согласовывали  этапы своей работы со 

специалистами (3) готовившими открытие в его залах музея Карла Фаберже (4) 

прославившегося созданием уникальных ювелирныхизделий. 

 

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

месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоятьзапятая(-ые). 

Милые берёзовые (1) чащи! 

Ты (2) земля! И вы (3) равнин пески! Перед этим сонмом уходящих 

Я не в силах скрыть своей тоски. 

  

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

предложении должна(-ы) стоятьзапятая(-ые). 

В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётныхмест 

принадлежит И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история 

отечественного пейзажа второй половины XIXстолетия. 

 

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

предложении должна(-ы) стоятьзапятая(-ые). 

Туманные громады поднимались по ночному небу (1) и (2) когда поглощён был 

последний звёздный просвет (3) слепой ветер,  закрыв  лицо рукавами, низко 

пронёсся вдоль опустевшей улицы (4) после чего взлетел на крышидомов. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме "Лексика. Фразеология" 
 

Диктант 

 

1. Едва Чичиков вступил в тёмные широкие сени, пристроенные кое-как, на него 

повеяло холодом, как из погреба. 2. Из сеней он попал в комнату со спущенными 

шторами, чуть озарённую светом, восходящим к потолку. 3. Распахнувши дверь, он 

был поражён представшим беспорядком. 4. 

 

Казалось, будто в доме происходило мытьё полов и все вещи снесли сюда и 

нагромоздили как попало. 5. На одном столе стоял даже сломанный стул и здесь же - 



часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил причудливую 

паутину. 6. Тут же стоял шкаф со старинным серебром, графинчиками и превосходным 

китайским фарфором, приобретённым бог весть когда. 7. На бюро, выложенном 

некогда перламутровою мозаикой, лежало превеликое множество всякой всячины: куча 

испещрённых мелким почерком бумажек, накрытых мраморным позеленевшим 

прессом с ручкой, какая-то старинная книга в кожаном переплёте, высохший лимон 

ростом с лесной орех, отломленная ручка давно развалившихся кресел, рюмка с какой-

то непривлекательной жидкостью и тремя мухами, кусочек где-то поднятой тряпки да 

два пера, испачканные чернилами. 8. В довершение этого странного интерьера по 

стенам было весьма тесно и бестолково навешано несколько картин. (По Н.В.Гоголю) 

 

Грамматические задания. 

 

1. Выписать из предложений 4-6 фразеологизм, подобрать к нему синоним-

фразеологизм и антоним-фразеологизм. 

 

2. Подберите пароним к слову старинный. Объясните их различие. Составьте 

предложения. 

 

3. Выпишите из предложения 2 (1 вариант) / из предложения 6 по 1-му многозначному 

слову, указав его прямое и одно из переносных значений. 

 

4. Замените заимствованные слова русскими синонимами: 

 

1 вариант - банкротство, имитация, стресс, оппозиция, мобильность; 

 

2 вариант - контракт, анкета, камуфляж, резонанс, толерантность. 

 

5. Вариант 1: Укажите, в каком предложении нужно употреблять слово 

ЭКОНОМИЧНЫЙ вместо слова 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

 

А) Я прочла о новом экономическом способе приготовления первых блюд. 

 

Б) В выступлении президента были изложены основные положения новой 

экономической политики государства. 

 

Вариант 2: Укажите, в каком предложении нужно употребить слово НАСЛЕДИЕ 

вместо слова НАСЛЕДСТВО А) Многие человеческие пороки можно объяснить 

тяжёлым наследством прошлого. 

 

Б) Юрист сказал, что мне следует вступить в право на наследство в течение полугода. 

 

6. Определите средство выразительности: 

 

а). В саду горит костер рябины красной, но никого не может 

он согреть.  

А) 

эпите

т Б) метафора 

В) 

антит

еза 

Г) 

оксюм

орон  

б). Опасна охота на медведя, страшен раненый зверь.  

А) 

сравн

ение Б) олицетворение В) эпитет 

Г) 

инв

ерс



ия 

в). Туча с громом сговорилась: ты, гром, греми, а я дождем 

разолью.  

А) 

анафо

ра Б) сравнение 

В) 

эпит

ет Г) олицетворение 

г). И луч блеснул с него чудесный, как с черной тучи день 

небесный.  

А) 

сравн

ение 

Б) 

метаф

ора В) олицетворение 

Г) 

лит

ота 

д). Не то на серебре – на 

золоте едал.    

А) 

метаф

ора 

Б) 

гипербола 

В) 

лито

та 

Г) 

метон

имия  

 

Контрольная работа № 3.Морфология и орфография 

Вариант 1 

(1) В первую разведку повел нас Володя Бескончин. (2) Было это в конце июля 

1941 года.  (3) Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить,  куда 

немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. (4) Воевать мы не умели, связи с 

соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали. (5) Бескончину даже пистолета 

не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку. 

 (6) Пошли ночью. (7) Идет по шоссе немецкая колонна. (8) Чего они шли, 

непонятно. (9) Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. 

(10) И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. (11) Отчаянная затея, но  мы с 

ним зашагали в хвосте колонны. (12) Бескончин послал двоих предупредить наших, что 

так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы следуем за ними... (13) Послал к командиру 

батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду во что бы то ни стало отступать. 

(14) Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. (15) Каждый гранаты 

швырял. (16) Вперед и по бокам. (17) Немцы никак не разберутся. (18) Суета началась. 

(19) Раздалась команда. (20) Побросали они свои пулеметы,  рацию и бегом. (21) Мы 

все это в кучу, подожгли. (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Из второго абзаца выпишите существительные, не имеющие формы 

множественного числа.  

2. Укажите склонение всех существительных предложений 7, 14. 

3. Запишите поморфемно все прилагательные  текста. Какое из них образовалось 

путем перехода из причастия? 

4. Из второго абзаца выпишите  определительные местоимения. 

5. Подчеркните все числительные текста как члены предложения, образуйте от 

одного из  них  однокоренные слова разных частей речи. 

6. Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 13-14.  Укажите  среди  

них постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложения  9  образуйте все возможные формы  деепричастий и 

причастий. Выделите суффиксы, укажите вид. 

8. Из предложений 6-10 выпишите все наречия и определите их разряд по 

значению. 

9. Из первого абзаца выпишите союз, омонимичный частице. Какие еще случаи 

омонимии частицы и союза вам известны? Приведите примеры. 

10. Сгруппируйте по видам орфограмм случаи раздельного написания НЕ и НИ. 

Обозначьте графически условия выбора, укажите части речи.  



 

Вариант 2 

(1) Подошли  к Пулкову, с высоты открылась равнина,  посреди  густо вся 

усеянная фигурками людей.(2) Сотни,  тысячи солдат стекались с разных сторон в 

город. (3)  По заросшим  полям, исчерченным проселками, тянулись повозки с 

пулеметами, снарядными ящиками, телеги со скарбом беженцев, они везли детские 

коляски, велосипеды, увешанные узлами. (4) То было наглядное зрелище всеобщего 

отступления,  картина,  которая напоминала  огромное  полотно Брюллова  «Последний 

день Помпеи». (5) Никто не останавливал эти массы отступающих. (6) Кое-где 

выделялись группы солдат, сохраняющих строй, маленькие отряды в десять-пятнадцать 

человек, они шагали, не смешиваясь с этим муравейником. 

(7)  Показались немецкие самолеты. (8) Сперва несколько, потом небо загудело, 

их налетели десятки. (9) В поле укрыться  негде,  был виден каждый человечек. (10) 

Сперва посыпались небольшие бомбы, затем свинцовые очереди, штурмовики били  

бесприцельно, оставляя вокруг на земле лежащих, ползущих. 

 (11) Бежали кто куда, но всё к городу, к горизонту, обозначенному каменными 

корпусами. (12) С ревом, на бреющем полете, самолеты неслись прямо над головами, 

поливая свинцом бегущих.  (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Выпишите из текста  существительные, образованные путем перехода из 

других частей речи.  

2. Запишите поморфемно  все прилагательные  первого абзаца.  Укажите  среди  

них относительные. 

3. Из предложений 4-6 выпишите все местоимения и укажите их падеж. 

4. Из предложений 8-11 выпишите все местоимения и укажите их разряд по 

значению. 

5. Подчеркните все числительные текста как члены предложения, образуйте от 

одного из  них  однокоренные слова разных частей речи. 

6. Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 1-2.  Укажите  их 

постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложений 10, 11 образуйте все возможные формы  

деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите вид. 

8. Из предложений 6-9 выпишите все наречия и определите их разряд по 

значению. 

9. Выпишите из текста наречия, омонимичные предлогу.  Какие еще случаи 

омонимии наречия и предлога вам известны? Приведите примеры. 

10. Выпишите  из текста слово(а), в котором(ых) правописание суффикса  

определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий прошедшего 

времени   пишется  НН». Орфограмму обозначьте графически 

 

Контрольная работа № 4.Орфография 

 

Вариант 1. 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) з..рянка, прик..снуться, изл..жение 

2) вым..кнуть под дождём, зар..внять яму, пл..вец 

3) соч..тание, рассти..лать, бл..стать 

4) к..саться, з..ря, накл..ниться 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая ударением гласная 

корня? 

1) выч..тание, р..вноправие, ин..циатива 

2) д..фицит, л..гион, к..мпьютер 



3) бл..стеть, натв..рить, попл..вок 

4) пл..вчиха, обл..чать, предпол..гать 

 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

1) рассчитывать на снисхождени.. дочер.. 

2) находиться в смятени.. , в классической живопис.. 

3) жить в Росси..,  в усть.. реки 

4) по возвращени.. домой, путешествовать по пустын.. 

 

4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) много задач.., блиндаж.., убереч.. 

2) испеч.., глуш.., отреж.. 

3) плющ.., блестящ.., улыбаеш..ся 

4) неуклюж.., много дач.., навзнич.. 

 

5. В каких словах на месте пропуска пишется О? 

1) крыж..вник, печ..нка 

2) капюш..н, трущ..ба 

3) ш..к, ноч..вка 

4) щ..голь, печ..ный 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, в которых на 

месте пропуска пишется НН? 

А.Скоше..ый луг, некоше..ые травы 

Б. информацио..ая прграмма, зелё..ый лес 

В. деревя..ый дом, слома..ая ветка 

Г) осе..ий лес, маринова..ые грибы 

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

 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) Леле..шь, потрат..вший 

2) Помн..шь, вид..мый 

3) Надыш..шься, укуш..нный 

4) Верт..шься, несгиб..мый 

 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Это  (не)интересный и скучный фильм. 

2) Ученица (не) способна запомнить это правило. 

3) В войну многие (не) доедали. 

4) Решение было весьма (не) стандартное. 

 

9. На месте каких цифр пишется НИ? 

Н(1) у кого из гостей, н(2)знавших Булгакова, н(3) было никаких сомнений в 

том, что перед ними сидит молодой немец. 

1)1,               2)2,              3) 1,2,                   в) 1,2,3 

 

10. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Я хочу,  что(бы) вы дали мне совет. 

2) Что(бы) такое интересное почитать? 

3) Нужно много читать, что(бы) быть образованным человеком. 

4) Я зашёл к вам на минутку, что(бы) пригласить на свой день рождения. 

 

11. В каком варианте указаны все слова, где пропущена буква Ё? 

А) парч..вый      

Б) сгущ..нка 



В) медвеж..нок 

Г) размеж..вываться 

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

 

12. В каком ряду пропущена одна и та же буква?    

1) пр..красный, пр..тендент, пр..вередливый 

2) бе..вкусный, и..пить, чере..чур 

3) п..едестал, в..юга, пред..юбилейный 

4) поз..вчера, р..столковываем, пр..дедушка 

       

13. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) точка (в) точку, (полу)темный, всё(же) 

2) (пол)института, (нежданно) негаданно, всё(таки) 

3) (друзья)товарищи, (древне)русский, (по)волчьи 

4) (как)никак, (тёмно)синий, в(обнимку) 

 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) незатейл..вый 

2) действит..льно 

3) подкле..вать (листы) 

4) разве..ть (подозрения) 

 

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

 

Вариант 2. 

1.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) сапоги пром..кают, обм..кнуть оладьи в сметану, ср..внять с землёй 

2) р..стовщик, пром..кательная бумага, р..весник 

3) распол..жение, к..саться, выг..реть 

4) р..внина, ур..внение, сотв..рить 

 

2.  В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая ударением гласная 

корня? 

1) р..скошный, м..нимальный, в..риант 

2) к..мпьютер, пр..цедура, с..мметрия 

3) пс..хология, д..агностировать,  амн..стировать 

4) проф..ль, т..моженник, в..льсировать 

 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) в ваш..м присутстви.., о наступающ..й осен.. 

2) о дальн..м путешестви.., в мерцающ..м пламен.. 

3) на син..м бархат.., о всеобщ..м признани.. 

4) о неподтвердивш..йся гипотез.., в крайн..м случа.. 

 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) ткач.., жгуч.., печ.. 

2) чертёж.., проч.., пряч.. 

3) трескуч.., стали собират..ся, смеркает..ся 

4) испеч.., вещ.., гуаш.. 

 

5. В словах  какого ряда на месте пропуска пишется Е? 

1) пч..лка, ож..г руку 

2) пощ..чина, получил ож..г 

3) обж..ра, ухаж..р 

4) ж..нглёр, ч..рточка 



 

6. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1)  серебря..ая ложка 

2) кова..ое железо 

3) вырубле..ая просека 

4) окно занавеше..о 

 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) разобид..шься, высуш..нный 

2) наде..шься, раскле..вший 

3) услыш..шь, просе..нный 

4) брос..шь, вид..мый 

 

8.В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) Почти (не)умолкая, галдели воробьи и сороки. 

2) Исчезнуть Васильева заставили причины, следствием (не)установленные. 

3) Претензии до сих пор (не)высказаны. 

4) Фильм оказался (не)интересным, скучным. 

 

9.На месте каких(-ой) цифр(-ы) пишется НИ? 

О чём бы Куприн н(1) писал, он с первых же слов захватывал читателя полной 

достоверностью своей прозы. 

Жизнь, казалось, сомкнула круг, и Грину больше н(2) было в ней н(3)радости, 

н(4) разумного занятия. 

1) 1        2) 1,2         3) 1,2 ,3, 4         4) 1,3,4 

 

10. В каком  случае выделенное слово пишется слитно? 

1) Я не знал, что он имел (в)виду. 

2) (В)виду приближающейся бури беспокоились о рыбаках, находившихся в море. 

3) У него была привычка разговаривать, (не)смотря на собеседника. 

4) Он был в командировке (в)продолжение  месяца. 

 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в которых на месте 

пропуска пишется О? 

А) мальч..нка 

Б) ноч..вка 

В) шапч..нка 

Г) веч..рка 

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

 

12. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) с..ехать, без..ядерный, батал..он 

2) пр..ют, пр..ятель, пр..поднести 

3) ра..молоть, во..двигнуть, и..мельчить 

4) вз..скание, под..тожить, спорт..нвентарь 

 

13. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (полу)сапожки, (девяносто)летний, (в)забытьи 

2) (обще)славянский, (на)вечно, (так)что 

3) (пяти)часовой, (агро)фирма, (на)отмашь 

4) (литературно)художественный, (по)крепче, (на)перебой 

 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) угодл..вый 

2) отта..вать 



3) вол..вой 

4) ослаб..вать 

 

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

 

15. В каком слове пишется приставка пре-? 

1) Пр_брежный; 

 2) пр_остановиться; 

 3) пр_прятать; 

4) пр_увеличить. 

 

16. В каком слове пишется приставка при-? 

1) Пр_успеть; 

 2) пр_вращать; 

3) пр…жать; 

 4) пр_провождать. 

 

17. Найдите вариант с орфографической ошибкой. 

1) Президент 

2) презирать 

3) преоритет 

4) президиум 

 

18. В каком слове пишется приставка пре-? 

1) Пр…морский 

 

2) пр…землиться 

3) пр…пятствие 

4) пр…сесть 

 

19. В каком слове пишется приставка при-? 

1) Пр…умолкла 

2) пр…рвали 

3) пр…лестный 

4) пр…клонить колени 

 

20. В каком слове пишется приставка пре-? 

1) Пр…бирать 

2) пр…растать 

3) пр…влекательный 

4) пр…большой 

 

21. В каком слове пишется приставка при-? 

1) пр…возносить 

2) пр…вратиться 

3) пр…сесть 

4) пр…уменьшить 

 

22. В каком слове приставка обозначает «неполное действие»? 

1) Пр…хорошенький 

2) пр…брежный 

3) пр…стегнуть 

4) пр…открыть 

 

23. В каком слове приставка обозначает «приближение»? 



1) Пр…хлынут 

2) пр…лечь 

3) пр..милый 

4) пр…пятствие 

 

24. В каком слове написание пре-/при- зависит от контекста? 

1) Пр…слушиваться 

2) пр…нахмурилась 

3) пр…давать 

4) пр…летел 

 

Контрольная работа № 5 .Текст  

 

Вариант 1 

Прочитайте текст, выполните задания 1,2 

(1)Коренное население Мадагаскара называет кошачьих лемуров, безобидных жи-

вотных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и огромными, широко рас-

крытыми глазами, словом «маки», современное же название — «лемур» — было дано 

европейцами. (2)В Древнем Риме лемурами называли души умерших, которые не нашли 

покоя в царстве мёртвых и возвращаются по ночам в мир живых, принося несчастье и 

смерть. (3)С падением Рима мистические лемуры канули в небытие, <...>, когда в XVI 

веке первые европейцы попали на Мадагаскар и встретили небольших зверьков с огром-

нымии светящимися в темноте глазами, то вспомнили римские суеверия о призраках 

умерших и дали «маки» своё собственное название, которое прижилось. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Коренное население Мадагаскара называло лемурами души мёртвых, по ночам 

возвращавшиеся в мир живых и приносящие несчастье и смерть. 

2) Европейцы, встретив на Мадагаскаре животных со светящимися в темноте 

глазами, назвали их лемурами, и название это прижилось. 

3) Европейцы, попавшие на Мадагаскар в XVI веке, впервые встретили там 

безобидных животных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и 

огромными глазами — лемуров, или "маки", как их называли аборигены. 

4) Коренное население Мадагаскара называет кошачьих лемуров — зверьков с 

огромными светящимися в темноте глазами — словом «маки». 

5) Попав на Мадагаскар в XVI веке, европейцы встретили там лемуров, 

безобидных животных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и 

огромными глазами, которых местные жители называли «маки». 

2. Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в третьем (3) 

предложении?  

 Наконец, Однако, Поэтому, Вероятно, Например 

Прочитайте текст, выполните задания 3, 4 

(1)Впервые марафонская дистанция была пройдена спортсменами в 1896 году, когда 

организаторы Олимпийских игр решили устроить забег на 35 км от города Марафона до 

Афин по описанному Лукианом маршруту легендарного скорохода Фидиппида, который 

первым принёс в Афины весть о победе над персами при Марафоне (490 г. до н. э.). (2)<...> 

по свидетельству жившего за 5 веков до Лукиана Геродота, Фидиппид на самом деле 

бежал не из Марафона в Афины (35 км), а из Афин в Спарту (около 250 км), причём не с 

вестью о победе после битвы, а с просьбой от стратегов греческой армии о помощи нака-

нуне сражения. (3)Таким образом, дистанция в 35 км и название забега — марафон — 

были определены организаторами в память о подвиге, которого Фидиппид, вероятно, ни-

когда не совершал. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 



1) Дистанция в 35 км и название забега — марафон — были выбраны 

организаторами Олимпийских игр в 1896 году в честь описанного Геродотом и 

Лукианом подвига легендарного скорохода Фидиппида. 

2) В 1896 году организаторы Олимпийских игр решили провести забег по 

маршруту Фидиппида, который накануне сражения с персами был отправлен 

стратегами греческой армии в Спарту, и назвали этот забег марафоном. 

3) Несмотря на версию Лукиана, Фидиппид не приносил в Афины весть о победе 

над персами; таким образом, дистанция и название марафонского забега были выбраны 

в память о подвиге, которого Фидиппид, скорее всего, не совершал. 

4) Описанная Лукианом история о Фидиппиде, который принёс в Афины весть о 

победе над персами при Марафоне в 490 г. до н. э., противоречит версии Геродота, 

жившего за 5 веков до Лукиана. 

5) Фидиппид не приносил в Афины весть о победе над персами, как считал 

Лукиан, но, тем не менее, дистанция и название "марафонский забег" были выбраны в 

память о подвиге, которого, скорее всего, не было. 

4.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска во втором предложении?  

Поэтому, Однако, К счастью, Поскольку, Несмотря на это 

Прочитайте текст и выполните задания 5, 6, 7 

(1)…Мы недавно поженились. (2)Ещё ходили по улице и держались за руки, даже 

если в магазин шли. (3)Всегда вдвоём. (4)Я говорила ему: «Я тебя очень люблю». (5)Я 

ещё не знала, как я его любила… (6)Мы жили в общежитии пожарной части, где он 

служил. (7)И тут среди ночи какой-то шум – на Чернобыльской АЭС пожар. (8)Уехали 

они без брезентовых костюмов: как были в одних рубашках, так и уехали. (9)Их не 

предупредили. 

(10)Вызвали на обыкновенный пожар… 

(11)А теперь – клиника острой лучевой болезни... (12)После операции по 

пересадке костного мозга мой Вася лежал уже не в больничной палате, а в специальной 

барокамере, за прозрачной плёнкой, куда заходить не разрешалось, поскольку уровень 

радиации был очень высокий. (13)Там такие специальные приспособления есть, чтобы, 

не заходя под плёнку, вводить уколы, ставить катетер… (14)Но всё на липучках, на 

замочках, и я научилась ими пользоваться: открывать и пробираться к Васе. (15)Ему 

стало так плохо, что я уже не могла отойти ни на минуту. (16)Звал меня постоянно. 

(17)Звал и звал… (18)Другие барокамеры, где лежали Васины сослуживцы, тоже 

получившие большую дозу облучения, обслуживали солдаты, потому что штатные 

санитары отказывались, требуя защитной одежды. (19)А я своему Васе всё хотела 

делать сама… 

(20)Потом кожа начала трескаться на его руках, ногах, всё тело покрылось 

волдырями. (21)Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос. (22)А 

всё такое родное. (23)Любимое… (24)Я пыталась шутить: «Даже удобно: не надо 

носить расчёску». (25)Если бы я могла выдержать физически, то я все двадцать четыре 

часа не ушла бы от него и сидела рядышком. (26)Потому что, верите ли, мне каждую 

минутку, которую я пропустила, было жалко… (27)И я готова была сделать всё, чтобы 

он только не думал о смерти… (28)И о том не думал, что болезнь его ужасная и я его 

боюсь. 

(29)Помню обрывок какого-то разговора, кто-то увещевает: 

− (30)Вы должны не забывать: перед вами уже не муж, не любимый человек, а 

радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. (31)Вы же не самоубийца. 

(32)Возьмите себя в руки. 

(33)А я как умалишённая: 

− (34)Я его люблю! (35)Я его люблю! 

(36)Он спал, а я шептала: «Я тебя люблю!» (37)Шла по больничному двору: «Я 

тебя люблю!» (38)Несла судно: «Я тебя люблю!» 

(39)О том, что ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал. 



(40)Не догадывался. (41)Пускали меня медсёстры. (42)Первое время тоже 

уговаривали: 

− (43)Ты – молодая. (44)Что ты надумала? (45)Сгорите вместе. 

(46)А я, как собачка, бегала за ними, стояла часами под дверью, просила-умоляла. 

(47)И тогда они: 

− (48)Чёрт с тобой! (49)Ты – ненормальная! 

(50)А мне было всё равно: я его любила и ничего не боялась. (51)Утром, перед 

восьмью часами, когда начинался врачебный обход, показывали мне через плёнку: 

«Беги!» (52)На час сбегаю в гостиницу. (53)А с девяти утра до девяти вечера у меня 

пропуск. (54)Ноги мои посинели до колен, распухли, настолько я уставала. (55)Но моя 

душа была крепче тела… (56)Моя любовь… 

(57)Понимаю: о смерти люди не хотят слушать. (58)О страшном… 

(59)Но я вам рассказала о любви… (60)Как я любила... (61)И люблю… 

(62)А когда есть такая любовь, нет страха, нет усталости, нет сомнений, нет 

препятствий. 

(по С. А. Алексиевич*) 

5. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов в возрастающем порядке. 

1) Супруг героини получил огромную дозу облучения, несмотря на то, что 

работал на пожаре в специальном защитном брезентовом костюме. 

2) Героине повествования медсёстры не разрешали входить к мужу в барокамеру, 

однако она, в тайне от них, проникала туда. 

3) Героиню предупредили, что она тоже может получить большую дозу 

облучения, но она всё равно находилась возле супруга. 

4) Любовь придаёт силы и помогает выдержать невероятные испытания. 

5) Муж выздоровел благодаря заботам жены. 

6. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Суждение, высказанное в предложении 5, противопоставляется в тексте 

содержанию предложения4. 

2) Предложения 57−62 представляют собой описание. 

3) Предложение 26 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 

25. 

4) В предложениях 30−32 представлено рассуждение. 

5) В предложениях 36-38 содержится описание. 

7. Среди предложений 12–19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

Вариант 2 

Прочитайте текст, выполните задания 1,2 

(1)Спартанцы, населявшие юго-восточную часть Пелопоннеса — Лаконию, 

отличались, по свидетельству древних авторов, не только отвагой и железной 

дисциплиной, но и особой речью, которая являлась образцом чёткости и краткости. 

(2)Классический пример такой речи приведён в легенде о письме Филиппа II, царя 

Македонии, который написал спартанцам: «<...> я захвачу Спарту силой, то беспо-

щадно уничтожу всё население и сровняю город с землёй», на что спартанцы ответи-

ли одним словом: «Если». (3)Краткость и точность суждений спартанцев так порази-

ли древних греков, что Платон ввёл в оборот словосочетание «лаконическая 

краткость», трансформировавшееся впоследствии во всем известное нам слово — 

лаконичность. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Словосочетание «лаконическая краткость», впоследствии сократившееся до 

слова «лаконичность», было введено в оборот Платоном. 



2) Слово «лаконичность» произошло от названия юго-восточной части Пелопоннеса 

— Лаконии, где жили спартанцы, которые славились краткой и ясной речью. 

3) В Древней Греции образцово простой и краткой речью, по свидетельству древних 

авторов, отличались спартанцы, населявшие юго-восточную часть Пелопоннеса — 

Лаконию. 

4) От названия юго-восточной части Пелопоннеса — Лаконии, где жили 

славившиеся краткой и ясной речью спартанцы, произошло слово «лаконичность». 

5) Когда царь Македонии Филипп II написал спартанцам: «Если я захвачу Спарту 

силой, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй», то получил 

ответ, являющийся классическим примером краткости спартанцев: «Если». 

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

пропуска во втором предложении? 

Следовательно, Если, Наверное, Во-вторых, Однако 

Прочитайте текст и выполните задания 3, 4 

(1)По свидетельству Платона (диалог «Государство»), великий мыслитель Древ-

ней Греции Сократ сказал однажды: «Я знаю только то, что ничего не знаю», и часто 

читатель, сталкивающийся с этой фразой, приходит в замешательство, так как не 

понимает, зачем философ настолько умаляет свои знания. (2)Смысл данной фразы, 

однако, проясняется, если мы обратимся к другому труду Платона («Апология»): Со-

крат после беседы с человеком, «который слывёт мудрым» и «не зная, думает, что 

что-то знает», приходит к выводу, что оба они на самом деле ничего не понимают в 

совершенстве, и замечает: «Думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-

то, не воображаю, что знаю эту вещь». (3)<...> Сократ проводит разграничение 

между мнимой и подлинной мудростью: подлинная мудрость не стыдится ограничен-

ности своего знания. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Сократ, утверждая, что оппоненты, «которые слывут мудрыми», ничего не 

понимают в совершенстве, указывает таким образом на ограниченность всякого знания. 

2) Великий философ Древней Греции Сократ, утверждая, что «знает только то, что 

ничего не знает», намеренно умаляет свои знания и стремится показать своё 

превосходство над другими философами. 

3) Говоря «я знаю только то, что ничего не знаю», Сократ имеет в виду, что он 

мудрее тех, кто, ничего не зная на самом деле, «думает, что что-то знает», так как 

Сократ не стыдится собственного незнания и признаёт его. 

4) Сталкиваясь с известным высказыванием Сократа, читатель приходит в 

недоумение от того, что великий философ в этой фразе безосновательно умаляет свои 

знания. 

5) Значение фразы Сократа «я знаю только то, что ничего не знаю» заключается в 

том, что признать собственное незнание и не стыдиться его—это есть признак 

мудрости, которой лишены те, кто, ничего не зная на самом деле, «думает, что что-то 

знает». 

4.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в третьем предложении? 

Именно, Таким образом, Наоборот, Несмотря на это, Впоследствии 

Прочитайте текст и выполните задания 5, 6, 7 

(1)Художественное творчество, с моей точки зрения, не просто способ 

самовыражения. (2)Порой оно может стать спасительной соломинкой, уцепившись за 

которую человек может пройти через многие тяжёлые испытания и выжить. (3)И вот 

один из поразительных примеров. 

(4) Удивительная женщина, художник-любитель Евфросинья Антоновна 

Керсновская много лет провела в сталинском лагере, после чего начала зарисовывать 

всю свою жизнь с самого начала: детство в Бессарабии, как была арестована в 

Румынии, как её в Сибирь сослали. (5)Много лет она изображала быт, детали и 

комментировала свои рисунки. 



(6) Вот что она пишет маме: 

(7) «Я их рисовала для тебя, думая о тебе... (8)Я начала рисовать там, в Норильске, 

сразу после того, как вышла из лагеря. (9)Не было ещё ни тюфяка, ни простыни, не 

было даже своего угла. (10)Но я уже мечтала нарисовать что-то красивое, 

напоминающее прошлое — то прошлое, которое неразрывно было связано с тобой, моя 

родная! (11) И единственное, что я могла придумать, это — рисовать...» 

(12) И вот Евфросинья в картинках создаёт историю своей жизни, всех своих 

злоключений, чтобы освободиться от тех тяжёлых воспоминаний, что окружали её 

после выхода из двенадцатилетнего ада. (13)Она рисовала чем придётся: цветными 

карандашами, ручкой, иногда подкрашивала акварелью. 

(14) И эти незамысловатые, но такие подробные, правдивые рисунки поражают 

своей убедительностью и внутренней свободой. (15)Целых двенадцать общих тетрадей 

были сочинены-нарисованы ею в 60-х годах прошлого века. (16)В 1991 году они вышли 

отдельной книгой, названной «Наскальная живопись». (17)И по сей день я, глядя на эти 

рисунки, которые появились на свет так давно, где-то глубоко внутри ощущаю, 

насколько сильно искусство помогло этому потрясающему художнику и просто 

благородной женщине выжить. 

(18)Вот ещё одна история. (19)Художник Борис Свешников также долгое время 

находился в заточении. (20)Альбомы его были нарисованы непосредственно там, в 

неволе, но они были не о лагере, не о той жизни, которой он жил тогда, — они были 

фантастическими. (21)Он изображал какую-то вымышленную реальность и 

необыкновенные города. (22) Тоненьким пёрышком, тончайшим, почти прозрачным 

серебряным штрихом он создавал в своих альбомах параллельную, невероятно 

загадочную, волнующую жизнь. (23)И впоследствии эти альбомы стали свидетельством 

того, что его внутренний мир, фантазирование, творчество спасли ему жизнь в этом 

лагере. (24)Он выжил благодаря творчеству. 

(25) Другой необыкновенный художник, Михаил Соколов, современник 

Свешникова, будучи посаженным в тюрьму за экстравагантный вид, тоже пытался 

искать свободы и спасения в творчестве. (26)Он рисовал цветными карандашами, а 

порой и огрызками карандашей маленькие картиночки три на три сантиметра или пять 

на пять сантиметров и прятал себе под подушку. 

(27) И эти маленькие фантастические рисунки Соколова, по-моему, в каком-то 

смысле грандиозней, чем некоторые огромные картины, написанные иным художником 

в светлой и комфортной мастерской. 

(28) Как видите, можно изображать реальность, а можно изображать фантазии. 

(29)И в том и в другом случае то, что ты переносишь из своей головы, из души, из 

сердца, из памяти на бумагу, освобождает тебя, выпускает на волю, даже если вокруг 

— тюремные решётки. (30)Поэтому роль искусства поистине велика. (31)И неважно, 

чем и как ты это делаешь: творчество не знает границ, не требует особых 

инструментов. (32)Оно, искреннее и правдивое, просто живёт в человеке, ищет выхода 

и всегда готово бескорыстно помочь ему.                                                                                                                  

(по Л.А. Тишкову*) 

5. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Можно рисовать где угодно и чем угодно: истинное творчество способно 

проявить себя в любых условиях. 

2) Находясь в местах лишения свободы, человек невольно начинает испытывать 

тягу к самообразованию, к научному постижению окружающей реальности. 

3) Творчество может дать человеку ощущение внутренней свободы, даже если тот в 

реальности лишён её. 

4) Не так важно, что именно изображает художник: нечто вымышленное или 

реальность: гораздо важнее, чтобы душа и сердце, выплеснутые на бумагу, давали 

ощущение свободы. 

5) Все, кто находится в местах лишения свободы, начинают рисовать. 



6. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов в порядке возрастания. 

1) В предложении 31 содержится вывод из предложения 30 

2) Предложение 12 указывает на следствие того, о чём говорится в предложениях 

7—11. 

3) В предложениях 28—32 представлено рассуждение. 

4) Предложение 26 раскрывает содержание высказывания в предложении 25. 

5) В предложениях 4—5 представлено рассуждение. 

7. Среди предложений 11–16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью союза и указательного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

 

Промежуточная аттестация 

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Текст относится к научному стилю, так как его целью является изложение, 

обоснование, объяснение научного знания. 

2) Используемые в тексте синтаксические средства: ряды однородных членов, 

сравнительные обороты – делают рассуждение логичным, последовательным. 

3) В тексте особая роль принадлежит вводным словам, указывающим на отношение к 

высказыванию (конечно, безусловно), а также подчинительным предложениям, 

помогающим автору сделать мысль более ясной и четкой, а позицию — более 

убедительной. 

4) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного 

общения ее участников. 

5) Основой приведённого текста является письменная речь, об этом свидетельствует и 

употребление книжных слов: пуристы, новаторы, консерваторы. 

Ответ: _______________________________ 

Давайте поговорим о жизни, о развитии нашего языка. Когда читаешь биографии 

слов, окончательно утверждаешься в мысли, […] русский язык, как и всякий здоровый 

и сильный организм, всегда находится в движении, в динамике непрерывного роста. 

Одни его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных и жаргонных 

становятся литературными, четвёртые из литературных уходят назад — в просторечие, 

пятые произносятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад, шестые 

при употреблении требуют других падежей, чем это было, скажем, при Жуковском и 

Пушкине. 

В языке всё движется, течёт, непрерывно меняется. Несмотря на эту очевидную 

динамику, только пуристы (сторонники чрезмерных требований к сохранению языка) 

всегда утверждают, что язык — это нечто неподвижное, — не бурный поток, а стоячее 

озеро. 

Конечно, в жизни языка чрезвычайно сильна охранная тенденция. Эта важная 

тенденция заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в 

создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком 

быстрому и беспорядочному обновлению речи. Без этих плотин и барьеров язык не 

выдержал бы напора бесчисленного множества слов, рождающихся каждую минуту. Он 

весь расшатался бы, утратил бы свой целостный, монолитный характер. Безусловно, 

только этой благодатной особенностью нашего языкового развития объясняется 

следующее: как бы ни менялся язык, какими бы новыми ни обрастал он словами, его 

общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, неизменны. 

В каждую эпоху в литературном языке существуют два противоположные 

стремления, равные по силе, одинаково естественные: одно — к безудержному 

обновлению речи, другое — к охране её старых, испытанных, издавна установленных 

форм. Оба стремления, проявляясь с одинаковой силой, обрекли бы наш язык на 

неподвижность. Сила новаторов всё же во всякое время немного превышает силу 



консерваторов — это-то и обеспечивает языку его правильный рост. Всё дело в 

норме — в гармонии. 

 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ: _______________________________ 

 

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. 

 

РАЗВИТИЕ 

1) Степень умственной, духовной зрелости, просвещенности, широта кругозора. При 

подборе людей я обращал большое внимание не только на их общее и политическое 

развитие, на дисциплинированность, но и на физическую подготовку.  

2) Процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное; 

переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от 

низшего к выс- 

шему. Законы общественного развития. 

3) биологический процесс тесно взаимосвязанных количественных (рост) и 

качественных (дифференцировка) преобразований особей с момента зарождения до 

конца жизни. Индивидуальное развитие организма. 

4) Ход, протекание. Развитие действия пьесы. Неожиданное развитие событий. 

5) Результат изменения человека, выражающийся в его физическом состоянии, степени 

его умственной, духовной или моральной зрелости. Умственное развитие. Духовное 

развитие. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

свЁкла 

повторИт 

лекторОв 

экспЕрт 

профессорОв 

  

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите слово правильно 

 

Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ взгляды ребят и 

продолжал проникновенно говорить обо всём, что накопилось у него на душе. 

 Между школьниками и учителями уже в первые дни установились добрые и 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения 

Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон быстро ОДЕЛ 

спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту бежал вниз по лестнице, бодро 

насвистывая какой-то марш. 

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

ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России. 

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

самих членов семьи — более счастливыми. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреб-ленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 



современного русского лите-ратурного языка: 

Компании, причастные к инциденту с разливом нефти в Мексиканском заливе, сделали 

ряд решений по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.   

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

любимые ПРОФЕССОРА 

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил 

в ДВУХСТАХ метрах 

на ИХ территории 

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко. 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) неправильное 

построение 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

 

Б) нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

 

В) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

 

Г) неправильное 

употребление падежной 

формы 

существительного с 

предлогом 

 

Д) нарушение в 

построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

1) Новая эстетика, возникшая в творчестве художников 

русского авангарда, коренным образом изменила прежние 

«греко-римские» представления о художественной 

ценности искусства. 

 

2) У зачитывавшихся людей в детстве русскими сказками, 

былинами дух захватывало от богатырских подвигов. 

 

3) Обладая более высокой надёжностью, переносные 

приёмники потребляют гораздо меньше энергии. 

 

4) Когда после окончания школы мой друг поступит на 

завод, он за короткое время приобретал квалификацию 

токаря. 

 

5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то что у 

многих пейзажистов изображены на картинах деревья, 

вода и даже воздух, душа есть только в картине «Грачах» 

А.К. Саврасова. 

 

6) Большинство работ молодого учёного посвящено 

проблемам теоретической физики. 

 

7) Внутренняя сила и мужество человека воспеты в поэме 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

 

8) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, что 

заставило его броситься наперерез лошадей. 

 

9) Употребляя букву « ъ» на конце слов, в XIX веке это 

была лишь дань традиции 

 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 



 1) (ударился) оземь, упростить, пригорюнился 

2) подбородок, костюм, починить 

3) уважение, строжайший, смиренный 

4) расчертить, наравне, (крепкая) бечёвка 

5) поклониться, прополоскать (бельё), горизонтальный 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

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

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

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

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

5) с..язвить, из..ян, меж..ярусный 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) отста..вать (убеждения), солом..нка 

2) кварц..вый, остр..нький 

3) отво..вать (право), обнадёж..вать 

4) привередл..вый, затм..вать 

5) засветл.., (пилить) нож..вкой 

12. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё 

несколько вопросов.  

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала 

о судьбе Андрея.  

Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, 

возвращались в свои семьи.  

В рассказе И. С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое 

произвела на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ.  

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А. П. Чехова часто проживают 

свой век бессмысленно. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

Могло бы показаться, что всё осталось в комнате (ПО)ПРЕЖНЕМУ, ЕСЛИ (Б) не 

странный бес-порядок на письменном столе. 

Весь народ, что вы видите, пришёл (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) посмотреть, как будут 

наказывать прес-тупников. 

Ромашову показалось, БУД(ТО) он вовсе не спал, даже не задремал ни на миг, а просто 

(В)ТЕЧЕНИЕ одной секунды лежал без мыслей, закрыв глаза. 

Всё словно умерло; только ГДЕ(ТО) (В)ВЕРХУ, в небесной глубине, дрожит 

жаворонок, и сереб-ряные песни летят по воздушным ступеням на влюблённую землю. 

ЕСЛИ(БЫ) я знал, что экскурсия окажется такой утомительной, я бы придумал 

КАКУЮ(НИБУДЬ) отговорку, чтобы не ходить на неё. 

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

На торжестве(1)ой церемонии вручения государстве(2)ых наград была произнесе(3)а 

пламе(4)ая речь, которая произвела сильное впечатление на собравшихся в зале 

труже(5)иков тыла. 

 

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

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1. Ни одно из насекомых не прожужжит в траве ни одна птичка не защебечет на дереве. 

2. Он думал о приобретении дома  дачи или новой квартиры о ремонте в них. 



3. А березка мила и при солнце и в серый день и при дожде. 

4. А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы то внушительно 

поучал дочь. 

5. Внизу шумела вода и слышалось падение камней. 

 

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

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

Через час Ланэ (1) чисто вымытый (2) переодетый во всё сухое (3) и (4) даже побритый 

(5) сидел за столом и пил кофе (6) пыхтя (7) и (8) отдуваясь (9) от удовольствия. 

 

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

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

Мы опять в сомненье – век двадцатый: 

Цирк у нас (1) конечно (2) мировой, – 

Клоун (3) правда (4) слишком мрачноватый – 

Невесёлый клоун, не живой. 

(В.С. Высоцкий) 

18.  Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Хотя предъявлять договор он не обязан (1) бывают ситуации (2) когда это лучше 

сделать (3) чтобы не портить отношения с людьми (4) расположение (5) которых (6) 

впоследствии ещё может при-годиться.  

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

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

 

В детстве Илюша был впечатлительным ребёнком (1) и он очень любил слушать 

сказки (2) которые рассказывала ему няня (3) потому что в них было много чудесного 

(4) и (5) добро всегда побеждало зло. В детстве Илюша был впечатлительным 

ребёнком (1) и он очень любил слушать сказки (2) которые рассказывала ему няня (3) 

потому что в них было много чудесного (4) и (5) добро всегда побеждало зло. 

20. Найдите предложения, в которых ДВОЕТОЧИЕ ставится в соответствии с 

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

(1) О связях Александра Николаевича Островского с Рыбинским театром говорит 

известный факт: в 1880 году запретили пьесу великого драматурга "Василиса 

Мелентьева". (2) Цензура посчитала так: это произведение якобы подрывает «авторитет 

царской власти». (3) Антрепренёр Рыбинского театра, некто Алексеев, обратился к 

Островскому с просьбой. (4) Эта просьба заключалось в следующем: во что бы то ни 

стало надо выхлопотать разрешение на постановку этой пьесы в Рыбинске. (5) 

Драматург не замедлил с ответом: «Разрешение на "Василису Мелентьеву" я готов дать 

с большим удовольствием». (6) Островский сдержал данное обещание: разрешение 

было получено. (7) Рыбинские артисты с большим успехом поставили замечательную 

пьесу!  

21. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) А Вовка от стыда готов был провалиться сквозь землю. 

2) Там стояла бывшая барская контора, которая смотрела на прохожих пугающе 

чёрными пустыми окнами. 

3) Его охватила холодная, как вода, тьма. 

4) Он глянул в самый тёмный угол — прямо на него смотрели жуткие золотые 

глаза. 

5) Ох и взвизгнул он, а потом засмеялся мелким, как дрожь, смехом и пошёл на эти 

глаза, ведь он разглядел под ними знакомую сивую бороду. 
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