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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 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, 

способности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными 

дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 

и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 



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

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации; 

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение 

круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; 

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 

слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском 

языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка (углубленный уровень) в 10–11 классах среднего 

общего образования в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

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

шутливое и пр.). Особенности употребления. 



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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные 

написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила 

графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия 

общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и т. п. 

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

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 

адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 



Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

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

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

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

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

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

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

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

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

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

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

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

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 



Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

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

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

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

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

(обзор). 

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

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

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

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

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

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

интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ 

по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять 

такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 



• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 



готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры 

и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

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

своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 



• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять 

роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; 

о лингвистике как науке. 



Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 

из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

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

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

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 



Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 



Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 



Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 

официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1  

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

1.2 Язык и культура  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, 

один из мировых языков 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 3  

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

Итого по разделу  6  

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1  

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

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1  

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

2.4 Качества хорошей речи  2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

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


3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 3 

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

Итого по разделу  4  

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1 

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

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1  

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

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 2 

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

Итого по разделу  11  

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  

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

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


6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 6 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8  

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1  

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

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 3  

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

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  4 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 4  

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

7.6 Правописание не и ни  3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных 

и глаголов 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 3  

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

Итого по разделу  24   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1  

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

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

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


8.4 Публичное выступление  3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8  

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 
 2 

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

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 3  

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

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  13   

Повторение  11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  8 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Культура речи в экологическом 

аспекте 
 2  

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 3  

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

2.2 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 3  

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

2.3 

Синтаксические нормы. 

Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  3  
Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 3  

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

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 4  

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

2.7 
Основные нормы построения 

сложных предложений 
 6  

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

2.8 

Обобщение и систематизация по 

теме «Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  27   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 2  

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

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


3.2 
Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 
 1  

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

3.3 
Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 
 3  

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

3.4 
Знаки препинания при 

обособлении 
 5  

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

3.5 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 4  

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 4  

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

3.8 
Знаки препинания при передаче 

чужой речи 
 3  

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

3.9 

Повторение и обобщение по 

темам раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  27   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики 
 1  

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

4.2 Разговорная речь  2  
Библиотека ЦОК 

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

4.3 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, спор 

(обзор) 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3  
Библиотека ЦОК 

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

4.5 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
 3  

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

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


4.6 

Официально-деловой стиль. 

Основные жанры официально-делового 

стиля (обзор) 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

4.7 Публицистический стиль  2  
Библиотека ЦОК 

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

4.8 
Основные жанры 

публицистического стиля (обзор) 
 4  

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

4.9 
Язык художественной 

литературы 
 5  

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

Итого по разделу  26   

Повторение  11  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  9 
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата изучения  
 Всего  

 

1 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах  1   

2-3 Повторение в начале года. Практикум  2  

4 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 
 1   

5 Взаимосвязь языка и культуры  1   

6 
Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации. Внутренние и внешние функции русского языка 
 1   

7 Формы существования русского национального языка  1   

8-9 
Формы существования русского национального 

языка.Практикум 
 2   

10 
Язык как система. Единицы и уровни языка, их связи и 

отношения 
 1   

11 Культура речи как раздел лингвистики  1   

12 
Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды 

языковых норм 
 1   

13-14 

Качества хорошей речи: коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

 2   

15 Основные виды словарей  1   

16 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1   

17 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы 
 1   

18-19 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. Практикум 
 2  



20 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики  1   

21-23 

Изобразительно-выразительные средства лексики. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

 3  

24 
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
 1   

25 
Речевая избыточность как нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 
 1   

26 
Речевая избыточность как нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). Практикум 
 1   

27 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная; особенности 

использования 

 1  

28 

Нейтральная, высокая, сниженная лексика. Эмоционально-

оценочная окраска слова. Уместность использования 

эмоционально-оценочной лексики 

 1   

29-30 
Особенности употребления фразеологизмов и крылатых 

слов 
 2  

31 
Итоговый контроль "Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы". Обучающее сочинение-рассуждение 
 1   

32 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Основные понятия морфемики и словообразования 

(повторение, обобщение) 

 1   

33 
Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Практикум 
 1   

34 Словообразовательные трудности (обзор)  1   

35 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, 

обощение) 
 1   

36 Морфология как раздел лингвистики. Практикум  1   

37 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён 

 1   



числительных 

38-39 
Основные нормы употребления имён существительных, 

имён прилагательных, имён числительных. Практикум 
 2   

40 Основные нормы употребления местоимений, глаголов  1   

41-42 
Основные нормы употребления местоимений, глаголов. 

Практикум 
 2   

43-44 
Итоговый контроль "Морфология. Морфологические 

нормы". Изложение с творческим заданием 
 2  

45 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 1   

46 Правописание гласных и согласных в корне  1   

47-48 Правописание гласных и согласных в корне. Практикум  2   

49 
Правила правописания слов с разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок 
 1   

50-51 
Употребление разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок. Практикум 
 2   

52 Правописание суффиксов  1   

53-55 Правописание суффиксов. Практикум  3   

56 
Правописание н и нн в именах существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, наречиях 
 1   

57-59 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Практикум 
 3   

60-62 

Правописание слов с не и ни (в отрицательных и 

неопределенных местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных предложениях с 

придаточными уступительными) 

 3   

63 
Правописание окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов 
 1   

64-65 

Правила правописания безударных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 2   



66 Слитное, дефисное и раздельное написание слов  1   

67-68 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Практикум  2   

69 
Контрольная работа по теме "Орфография. Основные 

правила орфографии" 
 1   

70 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 
 1   

71-73 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её компоненты 
 3   

74 Речевой этикет. Основные функции  1   

75 Публичное выступление и его особенности  1   

76-77 Публичное выступление. Практикум  2   

78-79 Текст, его основные признаки. Практикум  2  

80 
Логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте (общее представление) 
 1   

81-82 
Логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. Практикум 
 2   

83 Информативность текста. Виды информации в тексте  1   

84-85 
Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Практикум 
 2   

86-87 
Информационно-смысловая переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект 
 2   

88-89 
Информационно-смысловая переработка текста. Отзыв. 

Рецензия 
 2   

90 
Информационно-смысловая переработка текста. Реферат. 

Аннотация 
 1   

91-92 
Итоговый контроль "Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 
 2  

93-94 Контрольная итоговая работа  2  

95-96 
Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Культура 

речи 
 2   

97-98 Повторение и обобщение изученного в 10 классе.  2  



Орфография 

99-100 
Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 

Пунктуация 
 2  

101-102 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Текст  2  
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 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата изучения  
 Всего  

 

1 Повторение и обобщение изученного в 10 классе  1   

2-3 
Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 

Практикум 
 2   

4 
Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как 

часть здоровой окружающей языковой среды 
 1   

5 
Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном обществе (общее представление) 
 1   

6 
Итоговый контроль "Общие сведения об языке". Сочинение 

(обучающее) 
 1   

7 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение)  1   

8-9 Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум  2   

10 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса  1   

11-12 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Практикум 
 2   

13 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении  1   

14-15 Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим  2   

16 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной 

или предложно-падежной формы управляемого слова. 

Употребление производных предлогов 

 1   

17-18 Основные нормы управления. Практикум  2  

19 
Основные нормы употребления однородных членов 

предложения 
 1   

20-21 
Предложения с однородными членами, соединенными 

двойными союзами. Практикум 
 2   

22 Основные нормы употребления причастных оборотов  1   

23 Основные нормы употребления деепричастных оборотов  1   

24-25 Основные нормы употребления причастных и  2   



деепричастных оборотов. Практикум 

26-27 

Основные нормы построения сложных предложений: 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным; придаточным изъяснительным 

 2   

28-29 
Основные нормы построения сложного предложения с 

разными видами связи 
 2   

30-31 
Основные нормы построения сложных предложений. 

Практикум 
 2   

32-33 
Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 
 2   

34 
Контрольная работа по теме "Синтаксис и синтаксические 

нормы" 
 1   

35-36 
Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, 

обобщение) 
 2  

37 
Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями речи 
 1   

38 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  1   

39-40 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Практикум 
 2   

41-42 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными определениями, приложениями 
 2   

43 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

 1   

44-45 Знаки препинания при обособлении. Практикум  2   

46 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, междометиями 
 1   

47-48 
Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. Практикум 
 2   

49 
Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении 
 1   



50-51 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении 
 2   

52 
Правила постановки знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении 
 1   

53-54 
Правила постановки знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2   

55-56 
Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Практикум 
 2   

57 
Правила пунктуационного оформления предложений с 

прямой речью, косвенной речью, диалогом, цитатой 
 1   

58-59 
Повторение правил пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой речи. Практикум 
 2  

60-61 
Повторение и обобщение по темам раздела "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации"  
 2   

62 
Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации". Тест.  
 1  

63-64 
Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации". Сочинение 
2  

65 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1   

66 Разговорная речь  1   

67 Разговорная речь. Практикум  1   

68 
Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 
 1   

69-70 
Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор. Практикум 
 2   

71 Научный стиль, сфера его использования, назначение  1   

72 Основные подстили научного стиля  1   

73 Основные подстили научного стиля. Практикум  1   

74 Основные жанры научного стиля (обзор)  1   

75-76 Основные жанры научного стиля. Практикум  2  



77 
Официально-деловой стиль, сфера его использования, 

назначение 
 1   

78-79 
Основные жанры официально-делового стиля (обзор). 

Практикум 
 2   

80 
Публицистический стиль, сфера его использования, 

назначение 
 1   

81 
Публицистический стиль. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности стиля 
 1   

82 
Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, 

репортаж 
 1   

83 
Основные жанры публицистического стиля: интервью, 

очерк 
 1   

84-85 Публицистический стиль. Практикум  2   

86-87 
Итоговый контроль "Функциональная стилистика. Культура 

речи". Сочинение 
 2   

88 
Язык художественной литературы и его отличия от других 

функциональных разновидностей языка 
 1   

89-90 Язык художественной литературы. Практикум  2   

91 Основные признаки художественной речи  1   

92 Основные признаки художественной речи. Практикум  1   

93-94 Контрольная итоговая работа  2   

95-96 Повторение изученного. Культура речи  2   

97-98 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация  2   

99-100 Повторение изученного. Текст  2   

101-102 Повторение изученного. Функциональная стилистика  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  



Приложение 

Оценочные материалы 
Итоговая контрольная работа 

1. Задание   

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Оживлённая городская улица, полная разнообразных движений,представляется при 

свете молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при её свете человек замечает только 

то, что длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлённой городской улице за тысячные доли 

секунды можно отчётливо увидеть движущиеся предметы. 

5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит за 

тысячные доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлённой городской 

улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что полная движения, кажется 

в такие мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в напряжённых позах, машины 

неподвижны, отчётливо видна каждая спица колеса велосипеда. (2)Причина кажущейся неподвижности 

заключается в ничтожной продолжительности молнии — тысячные доли секунды. (3)Неудивительно 

<...>, что улица, полная разнообразных движений, представляется при свете молнии совершенно 

неподвижной: ведь мы замечаем на ней только то, что длится тысячные доли секунды. 

2. Задание  

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в третьем 

(3) предложении текста. 

3. Задание 3 № 7801 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ДВИЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

 ДВИЖЕ́НИЕ, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального 

мира. Нет материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определённом направлении. Вращательное д. Привести в д. 

что-н. Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без движения. 

5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. сердца. 

Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлённое д. транспорта. Правила дорожного 

движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 

7. перен. Оживлённость, напряжённость действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей социальной 

цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 

9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, другую 

стадию. Д. событий. 

 

4. Задание 4  

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

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 упрочЕние 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=7801


пломбировАть 

красИвее 

начАвший 

углубИть 

5. Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 На прилавках магазинов города лежат ОТБОРНЫЕ овощи и фрукты. 

Художественная гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта. 

Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения. 

После просмотра фильма у меня сложилось ДВОЯКОЕ впечатление. 

ПРОДУКТИВНЫМ было творчество юных мастеров, которые работали под руководством 

известного художника-оформителя. 

6. Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

 Спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, приходится интенсивно тренироваться 

не один год. 

7. Задание 7  

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 ЛАЖУ по крышам 

часовые ПОЯСА 

с СЕМЬЮСТАМИ метрами 

РАЗОЖГЁТ костёр 

несколько ГРАММОВ 

8. Задание 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) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Б) нарушение в 

построении предложения с 

однородными членами 

В) нарушение в 

построении сложного 

предложения 

Г) нарушение в 

построении предложения с 

причастным оборотом 

Д) неверный выбор 

падежной формы имени 

существительного 

1) Егорова расстраивало не столько всё происходящее, сколько 

настораживало. 

2) Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону, генерал 

вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от времени 

сосредоточенно покачивал своей большой головой, остриженной 

под гребёнку. 

3) Полученное утром известие Раисой Павловной начало 

циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой, 

поднимая на всех ступеньках заводской иерархии страшнейший 

переполох. 

4) Прасковья Семёновна смотрела в даль улицы со слезами на 

глазах, точно сегодняшний день должен был оправдать её 

долголетние ожидания. 

5) Уже с юности, проведённой за кулисами театра, где служила 

мама, а отчим был заведующим музыкальной части, я стал 

завсегдатаем театра. 

6) Мы, забыв про ссоры, вместе пытались выяснить, что получил 

ли каждый участник ответное письмо. 



7) Старик с пожелтевшей от старости бородой поднёс большой 

каравай на серебряном блюде. 

8) Отец и дед Тетюева служил управителями в Кукарском заводе 

и прославились в тёмные времена крепостного права особенной 

жестокостью по отношению к рабочим. 

9) Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном поту, 

судорожно крестил своё толстое, заплывшее лицо, охал и долго 

ворочался с боку на бок. 

  

9. Задание 9  

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

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) пол..гается, ск..чите, накл..няться 

2) отр..сль, г..релка, погл..щать 

3) разр..дить (обстановку), прик..снуться, притв..рить (ворота) 

4) сн..мать, соч..тание, уб..рать 

5) уд..рёт, бл..стеть, пон..мание 

10. Задание 10  

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

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

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

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

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

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

11. Задание 11  

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) син..ватый, обур..ваемый 

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

3) сводч..тый (потолок), сначал.. 

4) абхаз..кий, скольз..кий 

5) завед..вать, парч..вое (платье) 

12. Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) умо..шься, вид..мый 

2) кле..шь, будораж..вший (воображение) 

3) расстро..вшись, повад..шься 

4) колыш..щиеся (травы), (они) леч..т 

5) взлеле..вший, вер..щий (на слово) 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал. 

Таких людей приходилось встречать ему (не)мало. 

В книге (не)хватало несколько страниц. 

Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление. 

Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо. 



14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Шопен СРАЗУ (ЖЕ) покорил парижские салоны своеобразным и непривычным 

исполнением, а ТАК(ЖЕ) своим блистательным юмором и гениальными импровизациями. 

ЧТО(БЫ) полнее ощутить течение жизни, осенью 1877 года Чайковский уезжает 

(ЗА)ГРАНИЦУ: он долго живёт в Италии, Швейцарии, во Франции. 

В «Автопортрете художника с палитрой» и «Авиньонских девицах» Пикассо много 

общего: ТО(ЖЕ) самое выражение лиц, одни и ТЕ(ЖЕ) глаза, аналогичные цветовые тона. 

(И)ТАК, речевой этикет — явление универсальное, но в ТО(ЖЕ) время каждый народ 

выработал свою специфическую систему правил речевого поведения. 

Подарок готовили (В)ТАЙНЕ от окружающих, (В)ПОЛГОЛОСА переговариваясь по 

вечерам. 

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

 Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, запече(2)ая рыба, толстые 

колбасы, копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 

16. Задание 16  

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

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Из-за протечек в крыше во всех трёх спальнях на верхнем этаже стояла сырость и пахло 

плесенью. 

2) Цветы росли возле самого снега и даже сквозь снег пробивались нежные зелёные 

ростки. 

3) Сосед мой явно не был расположен к общению и разговорам предпочёл 

сосредоточенное чтение газеты. 

4) Станислав не расслышал вопроса или не захотел на него отвечать. 

5) Танюше стало холодно и она проснулась. 

17. Задание 17  

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

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

  

С моря дул влажный холодный ветер (1) разнося по степи (2) задумчивую мелодию 

плеска (3) набегавшей на берег волны. 

18. Задание 18  

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

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

  

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь, 

Так (1)воспитаньем(2) слава богу(3) 

У нас немудрено блеснуть. 

Онегин был(4) по мненью многих(5) 

(Судей решительных и строгих)(6) 

Ученый малый, но педант. 

Имел он счастливый талант 

Без принужденья в разговоре (7) 

Коснуться (8) до всего слегка, 

С ученым видом знатока 

Хранить молчанье в важном споре 

И возбуждать улыбку дам 



Огнем нежданных эпиграмм. 

 (Александр Пушкин) 

  19. Задание 19  

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

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

 Мужество (1) похоже на добродетель (2) повинуясь (3) которой люди (4) совершают 

прекрасные дела. 

20. Задание 20  

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

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

 Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет руку в 

окно (5) с кустов посыплется роса. 

21. Задание  

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

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 (1)Чегемское ущелье — одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно тянется с 

северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный 

хребты. (3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится теснина — 

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

отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над тропой и несущимся 

рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый хребет, поэтому стены теснины 

окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового до оранжевого. (6)За Скалистым хребтом 

сохранились древние башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая 

живописная гора Главного Кавказского хребта — Тихтенген (4611 м), западнее которой 

находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных туристов заканчивается: 

дорогу перегораживает мощный ледник — передвижение по нему очень опасно. 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) Убежище, в котором укрывалась рассказчица, не могло защитить людей от бомбовых 

ударов. 

2) Подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых. 

3) Светлый оптимизм помогает людям жить. 

4) Бабушка рассказчицы долгое время работала в театре юного зрителя. 

5) В тексте описаны события конца Великой Отечественной войны. 

(1)В суровые военные годы во время бомбёжки моя бабушка всегда стояла на посту с 

винтовкой за плечами и со свистком в руке. (2)Маленького росточка, но очень полная, она, как 

колобок, выкатывалась на пост и направляла людей в укрытие, подбадривая отставших тонкой 

трелью свистка. 

  

(З)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным словом 

подбодрить человека. (4)А мы, дети, в ней просто души не чаяли. (5)В девичестве она была 

Юсуповой (своими корнями втайне очень гордилась), и восточный отблеск придавал её облику 

особый колорит. 

 (6)Весь подъезд помнил историю с Иваном, тринадцатилетним подростком, переехавшим 

в наш дом с больной матерью и полуслепой бабушкой. (7)3а свою короткую жизнь подросток 

успел побывать в колонии за воровство, в подъезде поначалу звучала его громкая ругань. (8)С 

согласия его матери бабушка взялась устроить Ивана на подработку в театр юного зрителя. 

(9)Полгода она буквально за руку водила его на спектакли, горячо обсуждала с ним 

полученные впечатления, просила описать свои ощущения и эмоции. (10)Потом, шаг за шагом, 

научила работать над собой с помощью дневника. 

 (11)Результат превзошёл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, обладая 

замечательной памятью и абсолютным слухом, оказался одарён и артистическим талантом. 

(13)В течение года он выучил все роли и с лёгкостью подменял отсутствующих актёров. 



(14)Закончив после войны режиссёрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван впоследствии 

стал заслуженным артистом и режиссёром. 

 (15)Будучи учительницей начальных классов, бабушка умела создать на уроках атмосферу 

игры, в то же время не давая ученикам уйти от главной цели — получения новых знаний. 

(16)Уроки радости — таков был стиль её преподавания. (17)И дети буквально боготворили 

свою Зинаиду Ильиничну. 

 (18)Рядом с ней даже бомбёжка была не так страшна. (19)Бабушка вселяла в окружающих 

уверенность в близкой победе, надежду на добрые вести от родных, из горнила передовой — а 

иначе и быть не могло... 

(20)Шёл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. (21) 

Августовская ночь была тёмной и тёплой. (22)Начавшийся артобстрел заставил нас очнуться 

от сна. (23)«Где мой свисток, ищите!» — бабушкин крик окончательно разбудил нас с мамой. 

(24)Свесив головы с кровати, мы всматривались в темноту, тщетно пытаясь помочь. 

(25)Наверняка этот злосчастный свисток болтался у неё за поясом или на шее. (26)«Твоих рук 

дело, Анка?» — накинулась на Меня бабушка, ведь я всегда была причиной беспорядка в доме. 

(27)Наконец свисток был найден — он и в самом деле оказался где-то в заднем кармане 

бабушкиной юбки. 

 (28)Невзирая на возраст и солидный вес, бабушка вихрем помчалась на пост, а мы 

побежали в наше укрытие недалеко от дома. (29)Эта глубокая яма, сверху прикрытая досками, 

и была нашим бомбоубежищем — его вырыли оставшиеся в доме жильцы. (ЗО)Оно, конечно, 

не спасло бы нас от бомбы, но здесь мы чувствовали себя защищёнными. (31)Прижимаясь друг 

к другу под оглушительный грохот рвущихся снарядов и плач детей, мы старались не стучать 

зубами от страха и даже напевать. 

 (32)Неожиданно мама начала смеяться. (33)«Линочка, что с тобой?» — опасливо спросила 

соседка. (34)Мама, буквально давясь смехом, продолжала заливаться. (35)Напряжение, 

охватившее людей, ушло после того, как она рассказала про бабушкины сборы» про то, как 

маленькая, кругленькая Зинаида Ильинична с винтовкой за спиной в спешке расшвыривала по 

дому вещи, пытаясь отыскать свисток. (36)Сцена за сценой, она так живо нарисовала картину 

этого яростного поиска, что улыбки на лицах присутствующих сменились смехом. 

(37)Смеялись все, даже плачущие дети заулыбались. (38)Смеялись до слёз — громким, 

довоенным смехом. 

 (39)Когда мы вышли из нашего убогого укрытия, мы бросились к нашему, к счастью, 

уцелевшему, дому. (40)Бабушка бежала навстречу, размазывая по щекам слёзы радости, оттого 

что увидела нас живыми и невредимыми. (41)Она обняла нас, крепко прижала к себе и как ни в 

чём не бывало сказала: 

— Кости целы — мясо наживём! (42)Живы будем — не помрём! 

 (43)С тех пор прошло столько лет, и мне уже далеко за восемьдесят. (44) Но в минуты 

уныния я вдруг вспоминаю бабушку с её незаряженной винтовкой, вечными поисками свистка 

и несокрушимой верой в победу. 

(45) И всплывает в памяти мамин рассказ, наше хлипкое убежище и общий неудержимый 

смех. (46)Он гремел, как вестник надежды и веры в себя и в будущее, — смех, рвущийся из нас 

вопреки ужасу войны и смерти. 

 (По Г. Галлер) 

Галина Галлер (род. в 1964 г.) — журналист, врач, научный работник. 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

 1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 8—10 представлено повествование. 

3) Предложения 15—16 объясняют содержание предложения 17. 

4) В предложениях 18—19 содержится рассуждение. 

5) Предложение 22 подтверждает содержание предложения 21. 

24. Задание  

Из предложений 26—28 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

25. Задание  



Среди предложений 6—14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи притяжательного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-

их) предложения(-ий). 

26. Задание  

«Вспоминая о своей бабушке, автор передаёт отношение к ней детей с помощью 

такого лексического средства, как (А) _______ (в предложении 4). Стремясь воссоздать 

деятельный характер бабушки, Г. Галлер использует троп — (Б) _______ («как колобок» 

в предложении 2, «вихрем» в предложении 28), а также синтаксическое средство — (В) 

_______ (например, в предложениях 2, 9). Ещё один троп — (Г) _______ («оглушительный 

грохот» в предложении 31, «убогое укрытие» в предложении 39, «хлипкое убежище» в 

предложении 45) — помогает читателю составить представление об опасностях, которые 

приходилось преодолевать людям в суровое военное время». 

  

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) метафора 

3) ряд однородных членов предложения 

4) диалог 

5) лексический повтор 

6) фразеологизм 

7) эпитет 

8) восклицательные предложения 

9) сравнение 

27. Задание  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 

примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора 

по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 


