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 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, еѐ устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ 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 сложносокращѐнных 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 имѐн существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 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 еѐ 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 партнѐру 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 учѐтом 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 своѐм составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм 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, включѐнных 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 еѐ 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: отвлечѐнность, 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 РУССКОЙ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Виды и формы деятельности, позволяющие реализовать воспитательный  потенциал 

урока, с учѐтом рабочей программы воспитания предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык   оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- решение вопросов школьной жизни, содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

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, отражѐнными 

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 образовательной организации; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 убеждѐнность, 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; 

 убеждѐнность 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, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 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 программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ 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 учѐтом 

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 еѐ 

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 учѐтом 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 учѐтом 

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; 

 осуществлять различные виды 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 еѐ 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, приобретѐнному 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 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 учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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 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; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы 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 учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы 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 приѐмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 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 своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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. 

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 использованием статьи 68 Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Закона 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. 

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, еѐ 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 сложносокращѐнных 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн 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 (объѐм 

устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объѐм 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 (объѐм сочинения – не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм 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 учѐтом 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 нѐм 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 (объѐм сочинения – не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм 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. 

 

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 других. 

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 (объѐм сочинения – не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Конт

роль

ные 

работ

ы 

Прак

тичес

кие 

работ

ы/Рр  

электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 10 класс 

1 Общие сведения о 

языке 

2   Библиотека цифрового 

образовательного контента 

(далее - ЦОК) 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

5 1  ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

2   ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

4 Морфемика и 

словообразование 

1   ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

5 Орфография 6  1 ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

6 Самостоятельные части 

речи 

11 1 1 ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

7 Служебные части речи 4 1  ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

8 Итоговая контрольная 

работа 

1  1 ЦОК 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

 Всего за год 34  3  

 11 класс 

1 Культура речи в 

экологическом аспекте 

2   ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

3 Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы. 

17 1 1 ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

4 Пунктуация. Основные 

правила пунктуации 

17   ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

5 Функциональная 

стилистика 

21 1 1 ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

6 Повторение 8  1 ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.ed/soo.ru/7f41bacc 

7 Итоговая контрольная 

работа 

3 3  ФИПИ 

https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory#!/tab/151883967-1 

 Всего за год 68  5 3  

 Всего на учебный 

предмет 

102ч. 7 6  

Промежуточная аттестация в форме НСО.  

Темы и виды работ: 

10 класс: Сочинение-рассуждение на предложенную тему. Контрольный диктант с 

заданием по типу ЕГЭ («Орфография»). Итоговая контрольная работа (диктант с 

заданиями). 11 класс: Сочинение-рассуждение на предложенную тему (сочинение 27 

задания ЕГЭ). Контрольный диктант с заданием по типу ЕГЭ («Синтаксис и пунктуация»). 

Итоговая контрольная работа (тест в формате ЕГЭ). 

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


Оценочные материалы 

Сочинение-рассуждение  

     Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

     Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два при-

мера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для по-

нимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните зна-

чение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своѐ отношение к позиции ав-

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

     Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

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

вается. 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. 

(1) Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. 

(2) Однако река упорно боролась с морозом: ближе к берегам она превращалась в 

застывшую безобразную грязно-белую массу, а в середине лѐд всѐ ещѐ ворочался 

тяжѐлыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая 

толпа скрывает место казни. 

(3) И вот однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди тихо 

передвигавшихся ледяных глыб какой-то чѐрный предмет, ясно выделявшийся на бело-

жѐлтом фоне. 

(4)— Ворона, — сказал один из ямщиков. 

(5)— Медведь, — возражал другой ямщик. 

(6)— Откуда же взяться медведю на середине реки? — спросил я у него. 

(7)— С того берега. (8)В третьем годе медведица вон с того острова переправилась с 

тремя медвежатами. (9)Нонче тоже зверь с того берега на наш идѐт. (10)Видно, зима будет 

лютая... 

(11) Наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавшего всех 

предмета. 

(12)— А ведь это, братцы, козули, — сказал наконец один из ямщиков. 

(13) Действительно, это оказались две горные козы. (14)Теперь уже ясно были видны их 

тѐмные изящные фигурки среди настоящего ледяного кошмара. (15)Одна из коз была 

побольше, другая поменьше. (16)Мы предположили, что это были мать и дочь. 

(17)Причѐм старшая явно руководила переправой. (18)Вокруг них безжалостные льдины 

бились, сталкивались, вертелись и крошились; в промежутках что-то кипело и брызгало 

пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на ледяном куске, подобрав в одно 

место свои тоненькие ножки... (19)Наверное, им было страшно, ведь их жизнь могла 

оборваться в любую секунду. (20)Но, видимо, оставаться на том берегу им было ещѐ 

страшнее, раз они, так чудовищно рискуя, затеяли эту опаснейшую переправу. 

(21) Огромная льдина, плывшая впереди той, где стояли козы, стала как будто замедлять 

ход и начала разворачиваться, останавливая движение задних. (22)От этого вокруг 

животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. (23)На мгновение два жалких 

тѐмных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы их заметили на другой 

льдине. (24)Опять собрав свои тоненькие дрожащие ножки, козы стояли, готовые к 

очередному прыжку. (25)Это повторилось несколько раз, и каждый новый прыжок с 

рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу. 

(26) Когда льдина, на которой находились козы, подошла к роковому месту столкновения 

с берегом, у нас мороз по коже пробежал от страха за их судьбу: в таком аду из 

скопившихся ледяных масс выжить было сложно. 



(27) Сухой треск, хаос обломков, вдруг поднявшихся кверху и поползших на обледенелые 

края мыса, — и два чѐрных тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег. 

(28) Мы, стоя на мысу, невольно заслоняли козам вольготный проход. 

(29) Однако умное животное, решив бороться за жизнь до конца, ничуть не побоялось нас, 

врагов в будничной жизни, и не задумалось ни на минуту. 

(30) Я заметил взгляд еѐ круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем 

она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. 

(31) От такой смелости и решительности даже наша большая хищная собака Полкан, 

вместо того чтобы кинуться на добычу, сконфуженно посторонилась. (32)И старшая коза, 

бережно загораживая собою младшую, пробежала мимо пса, бесстрашно коснувшись 

боком его шерсти... 

(33)— Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасностей... (34)Вот 

оно — желание жить, — задумчиво произнес Сокольский, наш случайный попутчик, 

когда мы вновь отправились в путь. 

(35)— А заметили ли вы, с каким самоотвержением старшая помогала младшей и как 

закрыла младшую от собаки? (Зб)Вот оно — желание спасти... 

(37)Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах? 

(38)— Всякая мать, я думаю... — сказал я, улыбнувшись. 

  

(по В. Г. Короленко*) 

*Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) - русский писатель, журналист, 

публицист. 

 

 

10 класс 

Контрольный диктант с заданием по типу ЕГЭ («Орфография») 

Диктант 

 

На утренней заре участники экспедиции снова выступили в  поход, 

стараясь придерживаться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется 

сначала на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается 

на перевал. 

Путешественникам пришлось преодолеть довольно крутой подъем, и с вершины 

хребта перед ними открылась прекрасная панорама: слева тянулась цепь холмов, справа - 

долина, покрытая темным лесом, а дальше - болотистая речонка. 

Река в верховьях слагается из двух безымянных ручьев, текущих навстречу друг 

другу. В долине произрастает густой смешанный лес с преобладанием кедра. 

Прибрежная полоса, покрытая густыми зарослями тростника, была сильно 

заболочена, так что путники, несмотря на высокие непромокаемые сапоги, не смогли 

подойти вплотную  к реке. 

Увлеченные изучением незнакомой местности, исследователи не заметили, как 

прошел день. Только вечером, когда догорела заря, они, боясь заблудиться в темноте, 

вернулись на знакомую тропу, которая вела к палаткам лагеря. (137 слов) 

 

Задание в формате ЕГЭ («Орфография») 

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

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) апл..дировать, шп..онаж, в..стибюль 

2) распроп..гандировать, пл..чо, зап..стись (провизией) 

3) ижд..венец, арист..крат, к..ндуктор 

4) непозв..лительно, выск..чка, пл..вчиха 



5) пол..гать, выр..щенный, л..донь 

 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) вз..скать, по..скать, вз..грать; 

2) чере..чур, бе..болезненный, ра..крошить; 

3) беспр..станно, пр..образование, пр..зидент; 

4) п..полнять, поз..вчера, пр..образ; 

5) по..бородок, по..ставка, по..мастерье. 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) претерп..вающий, замш..вый 

2) каракул..вый, остр..нький 

3) леле..вший, извил..на 

4) милост..вый, измуч..нный 

5) разбрызг..вая, тюл..вый 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) (они) мел..т (зерно), ссор..щийся, 

2) не успоко..тся (активисты), (она) доеда..т 

3) чист..щий, поража..щий 

4) наве..т (ветер), посвяща..тся (стихотворение) 

5) дорогосто..щая, подвод..щая 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

  

Эта задача так и (не)решена учениками. 

Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно. 

Я был (не)готов к такому повороту событий и в растерянности остановился. 

(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки музыки напоминали о близости парка 

аттракционов. 

Конечно, это был далеко (не)лучший поступок. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Струя свежего воздуха пробежала (ПО)МОЕМУ лицу, и я открыл глаза: в окне 

застыло (ТЁМНО)СЕРОЕ небо. 

Этот город – такой большой, хвастливо чистый – неуютен, (КАК)БУДТО он создан не 

для людей, а (НА)ПОКАЗ. 

Выйти из саней было нельзя: снегу навалило (ПОЛ)АРШИНА; я (НА)СИЛУ дождался, 

когда мы подъедем к постоялому двору. 

ЧТО(БЫ) меня не сочли слабым, я, (НЕ)СМОТРЯ на крайнюю усталость, не решался 

попросить о передышке. 

Яков вошѐл в зал, я решил поступить ТАК(ЖЕ) – оказалось, там собралось (НЕ)МАЛО 

народу. 



 

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

  

    Теaтр был огромный, с кaме(1)ыми коло(2)aми: нa крыше его взвивaлись нa дыбы 

чугу(3)ые лошaди, и их беше(4)ый порыв мужестве(5)о сдерживaл человек с венком 

нa голове, должно быть сильный и хрaбрый. 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ содержит 19 заданий. 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Бактерии обитают всюду. 

2) Бактерии могут жить в самых суровых условиях. 

3) В каждом живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. 

4) Бактерии обитают в каждом живом организме. 

5) Нет такого места, где бы не было бактерий. 

 

(1)Бактерии поистине вездесущи. (2)<...>,в воздухе и воде, в любом комочке почвы и в каждом 

живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. (3)Их удаѐтся обнаружить в 

верхних слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров и в глубоких подземных 

скважинах; в кипящих вулканических источниках и в толще антарктических ледников. 

2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска 

во втором предложении текста. 

 

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

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

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

  

ЖИВО Й, -ая, -ое; жив, жива, живо. 

1. Такой, к-рый живѐт, обладает жизнью. Живое существо. Старик ещѐ жив. Живые 

цветы (не искусственные). Живая природа. Живая изгородь (из растений). Жива память о 

прошлом (перен.). Не до жиру, быть бы живу (посл.). 

2. полн. Подлинный, самый настоящий. Изобразить живых людей. Ж. пример 

героизма. 

3. Деятельный, полный жизненной энергии. Ж. темперамент. Ж. ребѐнок. Ж. ум. 

Живое участие в чѐм-н. Живо (нареч.) отозваться на чью-н. просьбу. 

4. Лѐгкий и занимательный, выразительный. Живое изложение. Живо (нареч.) описать 

что-н. 

5. полн. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело. Живое 

начинание. 

6. Остро переживаемый. Живая обида. Живое воспоминание. 

7. кратк. форма, кем (чем). Такой, к-рый существует благодаря кому-чему-н., черпает 

силу в ком-чѐм-н. Жив надеждой. Жива только детьми. Чем только он жив? (откуда 

берѐт силы жить?). 

 

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

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

  



манЯщий 

каталОг 

добелА 

избАлованный 

пЕрчить 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Адвокат произнѐс обдуманную, артистически разыгранную ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ речь, 

благодаря которой подсудимый был помилован присяжными. 

БУДНЕЕ выражение его лица поразило меня до глубины души. 

После стольких дней и ночей, проведѐнных в БЕСПЛОДНЫХ поисках пропавшей 

экспедиции, все члены спасательной группы чувствовали смертельную усталость. 

Если заставить колебаться две одинаково натянутые струны, одна из которых вдвое 

длиннее другой, возникнет ГАРМОНИЧЕСКОЕ созвучие. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

  

Спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, приходится интенсивно 

тренироваться не один год. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ПОЕЗЖАЙ к маме 

свыше ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ метров 

несколько ЯБЛОК 

ОБГРЫЗАННЫЙ хлеб 

новых ДЖИНСОВ 

 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) сж..гать, орб..тальный, пол..мический 

2) вызв..лить, напом..нание, предст..вительный 

3) экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать 

4) разг..реться, укл..ниться, за р..сли 

5) выб..рающий, з..рница, выл..жить 

 

9. 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..ѐмка, двух..ярусный 

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

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

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

 



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

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) расчѐтл..вый, солом..нка 

2) обустра..ваться, горош..к 

3) претерп..вая, повизг..вать 

4) оранж..вый, дешѐв..нький 

5) кали..вый, плать..це 

 

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

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) уполномоч..нный, слыш..мый 

2) опаса..шься, потрат..вший 

3) закле..шь, неслыш..мый 

4) посе..шь, потрач..нный 

5) помож..шь, дви ж..мый 

 

12. 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. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) ни говорили (НА)СЧЁТ свободы, а я убеждѐн: главное — это внутренняя 

свобода человека. 

Знать и уметь — это (ВО)ВСЕ не одно и ТО(ЖЕ). 

(В)ДАЛИ морской так и не показался катер, хотя его продолжали ждать, 

(НЕ)СМОТРЯ на непогоду. 

Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО) товарищ мой был бодр и весел. 

Рабочие снимали грунт, ЧТО(БЫ) удобнее было катить камень (В)ГОРУ. 

 

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

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнѐм, и 

холсти(4)ые, давно не глаже(5)ые штаны. 

 

15. 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 бомбѐжки 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 еѐ 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 превзошѐл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, 

обладая замечательной памятью и абсолютным слухом, оказался одарѐн и артистическим 

талантом. (13)В течение года он выучил все роли и с лѐгкостью подменял отсутствующих 

актѐров. (14)Закончив после войны режиссѐрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван 

впоследствии стал заслуженным артистом и режиссѐром. 

(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 еѐ преподавания. (17)И дети 

буквально боготворили свою Зинаиду Ильиничну. 

(18)Рядом с ней даже бомбѐжка 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)Шѐл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. 

(21) Августовская ночь была тѐмной и тѐплой. (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 неѐ 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 

защищѐнными. (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 слѐз — 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 слѐзы радости, 



оттого что увидела нас живыми и невредимыми. (41)Она обняла нас, крепко прижала к 

себе и как ни в чѐм не бывало сказала: 

— Кости целы — мясо наживѐм! (42)Живы будем — не помрѐм! 

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

уныния я вдруг вспоминаю бабушку с еѐ 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. 

 

16. 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. 

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

18. 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). 

      19. «Вспоминая о своей бабушке, автор передаѐт 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). Ещѐ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

11 класс 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданиями (в формате ЕГЭ  по теме 

«Синтаксис и пунктуация») 

Диктант 

      Вдохновение  - это  строгое  рабочее  состояние  человека.  Душевный  подъѐм  не  

выражается  в  театральной  позе   и  приподнятости.  Так  же  как  и  пресловутые  «муки  

творчества». 

  Чайковский  утверждал,  что  вдохновение  -  это  состояние, когда  человек  работает  во  

всю  силу,  как вол,  а  вовсе  не  кокетливо  помахивает  рукой. 

        Каждый  человек  хотя  бы  и  несколько  раз  за  свою  жизнь, но  пережил  

состояние  вдохновения  -  душевного  подъѐма,  свежести,  живого  восприятия  

действительности,  полноты мысли  и сознания  своей  творческой  силы. 

       Да,  вдохновение  -  это  строгое  рабочее  состояние,  но  у  него   есть  своя  

поэтическая  окраска,  свой,  я  бы  сказал,  поэтический  подтекст. 

       Вдохновение  входит  в нас,  как  сияющее  летнее  утро,  только  что  сбросившее  

туманы  тихой  ночи,  забрызганное  росой,  с  зарослями  влажной  листвы.  Оно  

осторожно  дышит  нам  в  лицо  своей  целебной  прохладой. 

      Вдохновение  -  как  первая  любовь,  когда  сердце  громко  стучит  в  предчувствии  

удивительных  встреч,  невообразимо  прекрасных  глаз,  улыбок,  недомолвок. 

      Тогда наш  внутренний  мир  настроен  тонко  и  верно,  как  некий  волшебный  

инструмент,  и отзывается  на  всѐ,  даже  самые  скрытые,  самые  незаметные  звуки  

жизни. 

      Толстой  сказал  о  вдохновении,  пожалуй,  проще  всех:  «Вдохновение  состоит  в  

том,  что  вдруг  открывается  то,  что  можно  сделать   чем  ярче вдохновение,  тем  

больше  должно быть  кропотливой  работы  для  его  исполнения».  Но  как  бы  ни  

определяли  вдохновение,  мы  знаем,  что  оно  плодотворно  и  не  должно  исчезнуть 

бесследно,  не  одарив  собою  людей.    (170слов, по  К. Паустовскому) 

 

Грамматическое задание 

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

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Рано или поздно между лидерами возникает скрытое соперничество или даже явная 

конкуренция. 

2) С высоты не только сами они но и их надежды и устремления казались мелкими и 

незначительными. 

3) Надо было либо встать и уйти либо вступиться за этого маленького человека и 

защитить его от нападок собравшихся. 

4) Институтов в этот момент не то брезгливо не то пугливо ютился на пороге 

собственного кабинета держал нараспашку дверь и выпроваживал гостя. 

5) Ранним утром над озером шѐл ливень и буйствовала гроза. 

 

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

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

Можно лишь преклоняться перед гением Марины Цветаевой (1) создавшей 

совершенно неповторимый поэтический мир (2) и (3) свято верившей (4) в свою 

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

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

  



Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) 

однако(4) это был не единственный жанр, в котором он работал. 
4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Хлестакову удалось провести (1) даже городничего (2) плутовство (3) которого (4) 

было известно всему городу. 
5. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Ольгу томило мучительное однообразие еѐ жизни (1) но (2) когда уже совсем 

становилось невмоготу (3) и (4) всѐ начинало казаться бессмысленным (5) она 

говорила себе (6) что будни какой-нибудь известной актрисы ненамного 

разнообразнее еѐ буден (7) и успокаивалась. 
6. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Сама Софья Васильевна Ковалевская рассказывает в своих воспоминаниях, что 

большое влияние на пробуждение у неѐ интереса к математике оказал дядя своими 

рассказами о квадратуре круга и других увлекательных математических вопросах. 2) Эти 

рассказы действовали на фантазию девочки и создавали в ней представление о математике 

как о науке с множеством загадок. 3) Софья Васильевна рассказывает ещѐ о другом 

случае, укрепившем в ней интерес к математике. 4) Детская комната за нехваткою обоев 

была оклеена листами лекций по высшей математике, которые слушал в молодости еѐ 

отец. 5) Таинственные формулы, загадочные слова и фигуры от частого обозрения их 

врезались в память девочки. 6) В возрасте пятнадцати лет она стала брать уроки высшей 

математики – теперь сообщаемые ей учителем новые понятия казались старыми 

знакомыми и она усваивала их, к удивлению учителя, очень легко. 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа в 11 классе (в формате ЕГЭ) содержит 27 заданий. 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

   После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо 

мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий. 

   Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать их архитектурную тайну. Она 

заключалась в том, что здания производили впечатление величия, на самом же деле они 

были невелики. Одна из самых замечательных построек - здание Главного штаба, 

вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает 

четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома 

Москвы. 

Разгадка была простая. Величественность зданий зависела от их соразмерности, 

гармонических пропорций и от небольшого числа украшений - оконных наличников, 

картушей и барельефов. 

   Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус – это прежде всего чувство 

меры. 

   Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, отсутствия всего лишнего, 

небольшого числа украшений, простоты, при которой видна и доставляет истинное 

наслаждение каждая линия, – всѐ это имеет некоторое отношение и к прозе. 

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в 

своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности 

частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу 

украшений -так называемого орнаментального стиля. 



   Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы 

ничего нельзя было выбросить и ничего прибавить без того, чтобы не нарушился смысл 

повествования и закономерное течение событий. 

(По К. Паустовскому) 

 1  Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении второго абзаца текста. Запишите это местоимение 

 2  В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое 

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите 

номера ответов. 

1) АНСАМБЛЬ. Группа артистов, выступающая как единый художественный коллектив. 

2) ВКУС. Чувство красивого, изящного, способность человека к эстетическому 

восприятию и оценке. 

3) ЧИСЛА. Количественная характеристика (кого/чего). 

4) ДОСТАВЛЯЕТ. Давать возможность почувствовать, пережить, испытать что-либо; 

причинять, устраивать. 

5) ПРОСТОТА. Простодушие, простосердечие, доверчивость, неискушенность; глупость, 

скудоумие. 

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

Запишите номера ответов. 

1) Автор использует эпитеты (тяжеловесной и неуклюжей композиции), чтобы показать, 

какой не должна быть проза. 

2) Текст относится к научному стилю, потому что автор в подробностях описывает здание 

Главного штаба. 

3) Автор не использует оценочную лексику, текст выделяется однородностью речевых 

конструкций, в тексте присутствуют только математические термины. 

4) Автор восхищается классической архитектурой, сравнивания еѐ с прозой. 

5) Писатель использует разнообразные синтаксические конструкции, среди которых ряды 

однородных членов (Величественность зданий зависела от их соразмерности, 

гармонических пропорций и от небольшого числа украшений - оконных наличников, 

картушей и барельефов). 

 4  Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Запишите номера ответов. 

1) дешевИзна 

2) ерЕтик 

3) мозАичный 

4) дОсуха 

5) черпАть 

 5 В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Вадим, как БЫВАЛЫЙ путешественник, знал все местные дороги. 

Пѐтр был для неѐ ЖЕЛАННЫМ другом, которому она могла доверить свои секреты. 

Пейзажист спускался с горы, чтобы ОБХВАТИТЬ взглядом местность, а затем 

поднимался на поляну. 

Диетологи считают, что завтрак, СЫТНЫЙ обед и ужин способствуют улучшению 

самочувствия человека. 

Студенты, желающие получить хорошие оценки, брались за задания, требующие 

ИСКУСНОГО черчения. 

 6  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Выпишите это слово. 



Автор трактата поднимает сложную философскую дилемму: «В чѐм смысл и цель 

существования человека?». 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

цепь ОБЛАКОВ ВЫЛОЖИ на сайт много ВАФЛЕЙ 

ДЕВЯТЬЮСТАМИ птицами настоящие ДОКТОРА 

 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  

А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение предложения с причастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с однородными членами 

Д) неправильное построение сложного предложения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Снежная громада, обдуваемая ветром, с глухим гулом низринется, сокрушая на своѐм 

пути кусты терновника и стремительно влача за собой вздымающийся к небу серебряный 

подол снежной пыли. 

2) Из листового металла не только делают корпуса машин, но и посуду. 

3) Наиболее древней является письменность шумеров, жившие в Междуречье в Средней 

Азии. 

4) Стая лебедей летели в тѐплые края. 

5) Одним из самых известных университетов в Москве стал МГУ 

6) Бетховен продолжил линию развития музыки, которую начали его предшественники. 

7) Степан чувствовал то, как все тело ломит и от усталости слипаются глаза. 

8) Собрав техническую конструкцию, умельцы создали прибор своими руками. 

9) Употребляя вводные слова, речь становится более эмоциональной 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1) ст..листический, заб..рать, ветер..нар 

2) укр..щать (зверя), покл..ниться, в..рсистый 

3) г..роизм, вып..л (воды), л..бединый 

4) наст..рожившись, рит..рика, р..сту 

5) ч..рующий, пок..ление, схв..тка  

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

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..карманить, пр..терпеться (к боли), пр..уныл 

2) пре..написанное, на..кусил, по..править 

3) не..держанный, и..бежать, во..препятствовать 

4) не..глядный, от..бравший, запр..кинуть 

5) в..юнок, меж..ярусный, ад..ютант 



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

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) насмешл..вый, милост..вый 

2) наста..вая, владел..ц 

3) ноч..вка, реш..нный 

4) ступенч..тый, изредк.. 

5) обеспеч..вать, обидч..вый 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1) обяж..шь, предусмотр..нный 

2) (собаки) чу..т, (ученики) ответ..т 

3) дремл..щий дедушка, (туманы) стел..тся 

4) вскоч..вший, вспенивш..йся 

5) (враги) ка..тся, (ветра) гон..т 

 13  Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Быстрое и (НЕ)ОБДУМАННОЕ решение тренера привело к проигрышу команды. 

Туристы шли (НЕ)СПЕША до тех пор, пока не пошѐл дождь, который испортил прогулку. 

(НЕ)ДОЖДАВШИСЬ окончания фильма, зрители начали расходиться. 

Преподаватель, ничуть (НЕ)ПРЕУВЕЛИЧИВАЮЩИЙ работу студента, лестно отозвался 

о ней. 

Ремонт музыкальной школы (НЕ)ЗАКОНЧЕН. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

При входе в лес я повернул (НА)ПРАВО и пошѐл (В)ДАЛЬ. (С)УТРА пошѐл 

(ПО)НАСТОЯЩЕМУ весенний дождь. 

Петухи утром кричат (ПО)ОДНОМУ и (В)МЕСТЕ. 

Я получила письмо (ОТ)ТОГО попутчика, с которым летела (В)МЕСТЕ в Москву. 

В ТО(ЖЕ) самое время мы увидели уставшего, (ЗА)ТО счастливого Костю. 

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

Только великие умы были удостое(1)ы находиться в торжестве(2)ом зале, стены которого 

были увеша(3)ы стари(4)ыми картинами. 

 16 Расставьте знаки препинания. Укажите все предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

2) Клѐны и осины оделись в жѐлтые оранжевые и пурпурные юбки. 

3) Для наблюдательного человека в тайге много интересного как летом так и зимой. 

4) Передо мной лежало пожелтевшее написанное знакомым почерком письмо. 

5) Прошлогодняя дорожная колея заросла ромашками. 

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

должны стоять запятые. 

Татьяна забрела в луговую траву (1) брызгавшую росой(2) и пошла вперѐд (3) держа руку 

над еѐ метѐлками (4) и (5) улыбаясь их струящемуся прикосновению. 

 18  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Вот санки остановились у крыльца, и большой бурый медведь показался на пороге. 

— Добро пожаловать (1) гости! — сказал он грубым голосом. 



А из-за медведя осторожно выглядывала остренькая рыжая мордочка. 

— Здравствуйте (2) миленькая девочка! — сказала лисичка. 

— Входите, входите, пожалуйста. Ой (3) мои бедненькие (4) как вы озябли! А у нас тепло-

тепло. Входите (5) мои (6) золотые! 

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

должны стоять запятые. 

Княжна Марья приподнялась с дивана (1) на котором она лежала (2) и сквозь затворенную 

дверь проговорила (3) что она никуда и никогда не поедет и просит 

(4) чтобы еѐ оставили в покое. 

 20  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Анна Самойлова занималась тут же (1) и (2) если у неѐ не было урока (3) она пускала 

ребят в класс (4) чтобы они репетировали. 

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

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Много мне пришлось бродить по лесным тропам Сихотэ-Алиня: то с целью изучения 

запасов диких животных и их образа жизни, то с задачей расселения новых ценных 

зверей. (2)Особенно памятны мне встречи с тигроловами — людьми мужественной и 

романтической профессии, которая встречается только на Дальнем Востоке. (3)Довелось и 

мне принимать участие в ловле тигров — великолепных царственных зверей. 

(4)В литературу тигр вошел как лютый, кровожадный зверь-людоед. (5)Согласиться с 

такой оценкой животного я не могу. (6)Наш дальневосточный, реликтовый, 

длинношерстный тигр — редкое, драгоценное животное. (7)Он не агрессивен и даже 

полезен в борьбе с волчьей опасностью. (8)Являясь живым памятником былого 

великолепия древних кедрово-широколиственных лесов, он заслуживает охраны и 

дальнейшего изучения. (9)Леса Дальнего Востока потускнели бы, исчезни в них тигр! 

(10) Никакое впечатление, полученное на охоте, не может сравниться с тем, что я 

испытывал, когда связывал лапы молодой тигрицы, пойманной на Сихотэ- Алине. 

Большими золотистыми глазами смотрела она на меня. (11)Не было злобы и трусости — 

недоумение и гордое сознание своей силы светилось в них. 

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 

   (1) Тот, кто любит искусство истинно, кто любит поэзию, литературу, — не должен 

искусственно ограничивать себя только одной сферой и пребывать в полном равнодушии 

к музыке, к танцу, к изображению… 

    (2) Человеку свойственно всестороннее, гармоническое развитие интересов и вкусов. 

(3)И я даже как-то не представляю себе человека, который любил бы серьезную музыку и 

оставался бы глух к поэзии Пушкина, Блока, Маяковского, никогда не читал бы Толстого, 

Чехова… (4)Или страстного знатока литературы, поэзии, который не бывал в Эрмитаже, 

Третьяковской галерее, в Русском музее. (5)Не очень поверю я в его любовь к стихам: 

стихи полны впечатлении от полотен великих художников, от ландшафтов России, от 

городов мира… 

    (6)Где найти чудака, который изучает Шекспира, а в театре никогда не бывал? (7)Уж 

кто его любит, не пропустит «Гамлета» ни в театре, ни на экране. (8)Даже тот, кто не 

обладает активным музыкальным слухом, если он человек культурный по-настоящему, он 

ходит на концерты, слушает музыку в записи или по радио. (9)Как можно добровольно 

отказаться от величайших ценностей, накопленных человечеством? (10)Как можно без 

них правильно судить об искусстве и о его воздействии на людей? 

    (11) По счастью, каждый, развивший в себе способности воспринимать искусство, не 

ограничивает себя какой-то одной областью (если даже он профессионально работает в 



ней), а, наоборот, стремится как можно больше узнать и ощутить эту благотворную связь 

искусств между собой. 

(12) Разве наше представление о Пушкине ограничивается его сочинениями? (13)Нет! Мы 

не можем назвать почти ни одного большого русского композитора, который не создал бы 

оперы на пушкинский текст, не положил бы на музыку пушкинские стихи. 

    (14)О Глинке мы уже говорили. Даргомыжский написал на текст Пушкина «Русалку», 

Мусоргский — народную драму «Борис Годунов». (15)Римский-Корсаков — «Сказку о 

царе Салтане», «Моцарта и Сальери», 

«Золотого петушка», Чайковский — «Онегина», «Пиковую даму», «Мазепу», Рахманинов 

— «Алеко», Асафьев — балет «Бахчисарайский фонтан», Глиэр — «Медного всадника»… 

    (16) Пушкинские сюжеты в изобразительном искусстве составляют целую пушкиниану, 

которую начинают такие художники, как Брюллов, Репин, 

Врубель… 

    (17) Какие вдохновенные иллюстрации к «Маленьким трагедням» Пушкина создал 

выдающийся советский гравер Фаворский! (18)И отличные иллюстрации к «Борису 

Годунову» — Е. Кибрик. 

    (19) А облик самого Пушкина! 

    (20) Памятник работы скульптора Опекушина на Пушкинской площади в Москве. 

(21)Памятник в Ленинграде, не так давно созданный скульптором Аникушиным: 

вдохновенное изображение Пушкина в момент вдохновенного чтения стихов — разве это 

не продолжение пушкинской темы в искусстве? 

    (22) А исполнение стихов Пушкина и его прозы… 

    (23) Ильинский Игорь Владимирович «рассказывает» «Золотого петушка» так, что 

пушкинская сказка начинает сверкать новыми красками — чистыми, звонкими, радует 

тонким юмором, остротой, сатирой на царей и их приближенных. 

    (24) А разве воплощенный Шаляпиным образ Бориса в опере Мусоргского не 

продолжение Пушкина? (25)Или шаляпинский Мельник в «Русалке»? (26)А шаляпинский 

Сальери? 

    (27) Каждый, кого интересует не только отдельное произведение, но и совокупность 

впечатлений, которое составляет понятие «культура», каждый культурный человек 

стремится воспринять все грани искусства, все его сущности, или, как еще говорят, 

ипостаси. 

    (28) Знакомство с искусством, поэзией, с литературой вызывает стремление не только 

воспринимать прекрасное, но и многое знать об этом прекрасном и о том, кем оно 

создано, как создано, когда. (29)Рождается желание глубоко постигнуть, осмыслить и 

сопоставить одно явление с другим. (30)Отсюда наш интерес к истории искусства, 

литературы. (31)Интерес к биографии создателей гениальных творений. (32)К процессу их 

творчества, к той эпохе, в которую они жили. (33)Разрозненные впечатления соединяются 

в общую картину культуры. (34)Каждому явлению отводится свое место. (35)И каждое 

оценивается не только само по себе, но и в сопоставлении с другими. 

    (36)Значительное, великое мы научаемся отличать от пошлого и от преходящего. 

(37)Великие творения слушаем, смотрим и перечитываем не раз и не два. (38)И с каждым 

разом находим в них все больше красот. 

* Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990)  

– советский писатель, литературовед. 

 22  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите все номера 

ответов. 

1) Тот, кто любит искусство, не ограничивает себя только одной сферой, человеку 

свойственно всестороннее развитие. 

2) Памятник Пушкина в Ленинграде, который изображает вдохновенное чтение поэтом 

своих стихов, был создан Аникушиным. 

3) Иллюстрации к "Маленьким трагедиям" создал знаменитый художник-график Е. 



Кибрик. 

4) Автор считает, что культурные люди стремятся изучить одну ветвь искусства, а не все 

его сущности. 

5) Воспринимать произведение искусства необходимо в сопоставлениями с другими 

явлениями. 

 23  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите все номера 

ответов. 

1) В предложениях 2, 3 представлено описание. 

2) В предложениях 6, 7 представлено рассуждение. 

3) В предложениях 9, 11 представлено повествование. 

4) Предложения 21, 22 противоположны по смыслу. 

5) Предложение 30 является следствием предложений 28, 29. 

 24  Из предложений 9-11 выпишите книжное слово со значением «приносящий пользу, 

оказывающий хорошее воздействие». 

 25  Среди предложений 28–35 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи сочинительного союза и формы слова. Запишите номер(а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

 26  «Представленный текст И.Л. Андроникова является публицистическим, что помогает 

автору прямо и полно выразить свою мысль касательно изучения искусства. Достигается 

это с помощью синтаксического средства: (А) (в предложениях 3-5), приѐма (Б) (в 

предложениях 12, 13), тропов (В) («всестороннее, гармоническое развитие» в 

предложении 2, «великих художников» в предложении 5), а также приѐма (Г) 

(предложение 21)». 

Список терминов: 

1) анафора 

2) метафора 

3) гипербола 

4) ряды однородных членов предложения 

5) парцелляция 

6) лексический повтор 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) эпитеты 

9) контекстные синонимы 

27.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два при-

мера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы ис-

ходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому 

примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-

иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

Сформулируйте и обоснуйте своѐ отношение к позиции автора (рассказчика) по пробле-

ме исходного текста. 

 Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

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

ется. 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. 

 



Вариант 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Русский язык для иностранных учащихся  — одна из лингвистических дисциплин, 

которая в равной мере предполагает как обучение языку, внедрение в сознание учащегося 

представления о языке как системе, так и усвоение этической стороны употребления в 

речи языковых средств. В задачи преподавателя, наряду с отработкой грамматической 

правильности речи, входит показ уместности и этичности использования тех 

или […] речевых средств, специфики их стилистического функционирования. В связи с 

этим, учитывая особенности менталитета обучаемых и менталитета русской нации, 

проповедуя терпимость и доброжелательность в общении, на продвинутом этапе обучения 

иностранцев следует уделять особое внимание культуре речи как синкретической 

дисциплине, отражающей лингвистическую, этическую, психологическую, эстетическую 

стороны общения. 

Сфера общения иностранца не ограничивается только профессиональными 

интересами. В условиях многообразия речевых контактов достижение коммуникативной 

цели в конкретной ситуации осуществляется благодаря сознательному (а иногда и 

бессознательному) выбору речевых средств, оптимизирующих, с точки зрения 

говорящего, общение с носителями языка. Иностранец, не очень уверенно ощущающий 

себя в чужой языковой среде, выбирает краткие языковые формулы, которые позволили 

бы ему решить коммуникативную задачу: установить контакт, позитивно настроить на 

дальнейшее общение, выразить мысль. При этом иногда собеседникам иностранца 

приходится сталкиваться с нарушением уместности и этикетных норм в его речи. 

Речевые конструкции воспринимаются иностранцами как этически нейтральные, в то 

время как в русском языке они характеризуются особенностями стилистического 

функционирования. Вот почему обучение иностранцев культуре речи должно быть таким 

же обязательным, как обучение русскому языку как системе. 

 

1.  Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение. 

 

2.  В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое 

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите 

номера ответов. 

  

1)  ЯЗЫК. Мускулистый орган в ротовой полости позвоночных животных и человека. 

Говяжий язык. 

2)  ДИСЦИПЛИНА. Самостоятельная отрасль какой-нибудь науки. Исторические 

дисциплины 

3)  СТОРОНА. Грань геометрической фигуры. Сторона треугольника. 

4)  СРЕДСТВО. Предмет, совокупность приспособлений для осуществления какой-

либо деятельности. Средства передвижения. Средства защиты. 

5)  СФЕРА. Замкнутая поверхность, все точки которой равно удалены от одной точки 

пространства (мат.). Имеет форму сферы. 

 

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

Запишите номера этих ответов. 

  

1)  Текст  — в соответствии с особенностями академического подстиля  — отличается 

грамматической усложненностью, которая проявляется по ряду параметров. Широко 

используются, например, отглагольные существительные на  —ие/-ние и на -ия/ -ция: 

обучение, внедрение, представление, усвоение. 



2)  Текст характеризуется точностью изложения информации. Это достигается за счет 

использования специальных лингвистических терминов: язык, языковые средства, речь, 

коммуникативная задача и других; кроме того, используются слова, которые можно 

считать межнаучными (используются в ряде гуманитарных наук  — лингвистике, 

психологии, социологии). 

3)  Широко употребляются в тексте слова в переносном значении, устаревшие слова, 

диалектизмы, просторечия. 

4)  Тексту присущи сдержанность и строгость тона, безэмоциональность изложения. 

Используемые в тексте слова имеют либо нейтральную, либо книжную стилистическую 

окраску. Сниженная разговорная лексика, жаргонизмы отсутствуют. 

5)  Логичность изложения обеспечивается активным использованием слов и фраз, 

выполняющих связующую и оформляющую функцию: для установления причинно-

следственных отношений между фразами используются элементы «в связи с этим», «вот 

почему», «при этом». 

 

4.  Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Запишите номера ответов. 

гнАла 

грАжданство 

лЕкторов 

сОгнутый 

зАсветло 

5.  В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Во время похода нам пришлось немало ПЕРЕТЕРПЕТЬ, но домой мы возвращались 

довольные и совершенно счастливые. 

Во время переговоров участниками встречи обсуждены вопросы ГУМАННОЙ помощи. 

ГУМАННОСТЬ по отношению к животным нужно проявлять не на словах, а делом. 

Слезливый ГУМАНИЗМ знаком каждому, а нам нужен реальный, помогающий и 

поддерживающий. 

С трибуны звучали слова ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ в адрес учителей и родителей. 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Выпишите это слово. 

  

Только грузный старик, насупясь, курил трубку, сидя на низкой лавочке, да 

какая-то женщина виднелась вдали  — всѐ, никого больше в этот будний день в поле 

внимания не было. 
7.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

домашняя ТУФЛЯ 

по ПРИЕЗДЕ в город 

ПОКЛАДИ на стол 

ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ годами 

без ПОГОН 

8.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую 

позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)  нарушение построения предложения с причастным оборотом 

Б)  нарушение связи между подлежащим и сказуемым 



В)  нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г)  ошибка в построении предложения с однородными членами 

Д)  нарушение в построении сложного предложения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  У партизан были не только винтовки, но и пулеметы и гранаты. 

2)  Лекцию слушали не только внимательно, но и записывали. 

3)  Подрастая, дети участвуют в выполнении родительских функций: это и домашний 

труд, и забота о младших, и любая помощь родителям. 

4)  По территории парка, ставшей теперь частью заповедника, гуляло фламинго. 

5)  Нерки с упорством преодолевают все препятствия, проплывая многие сотни 

километров, пока не доберутся до места. 

6)  Мы спросили о том, что можем ли вдвоѐм выполнить одну проектную работу. 

7)  Дети сотрудников, имеющих какие-либо заболевания, получают льготные путѐвки в 

санаторий. 

8)  Воспоминания Ильи Рутецкого посвящены его молодости, которую он провел, работая 

на крупном машиностроительном заводе — ЗИЛе. 

9)  В 1992 г. Государственный национальный парк «Беловежской пущи» включен в 

Список Всемирного наследия человечества. 

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

A Б В Г Д 

          

 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1)  хл..потать, ск..калка, р..сток 

2)  забл..стел, зап..реть (на замок), выр..зать 

3)  пож..мающий, соч..тание, поч..тать (старших) 

4)  взр..слеть, г..рнолыжный, заг..реть 

5)  попл..вок, п..ртрет, изл..жить (суть проблемы) 

 

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

та же буква. Запишите номера ответов. 

1)  контр..гра, сверх..нтересный, пред..стория 

2)  ра..чертили, в..трепенуться, не..держанный 

3)  об..ективный, под..ѐм, интерв..юер 

4)  пр..рекаться, пр..брежный, пр..возмочь 

5)  под..браться, из..бразить, пр..образ (будущего) 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

 

1)  разгул..вать, кремни..вый 

2)  приукраш..вает, череш..нка 

3)  овраж..к, недоум..вать 

4)  въедл..вый, рол..вая (игра) 

5)  борович..к, (он был) смеш..н 

12.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1)  всклокоч..нный, вы ключ..вший 

2)  пересил..шь, увид..мся 

3)  (он) жажд..т (общения), удосто..нный (награды) 

4)  непроница..мый, (ребѐнок) пыш..т (здоровьем) 



5)  реж..щий (край), дыш..щий 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

Вскоре показались еще (не)ухоженные сады городской окраины. 

Ни разу мальчик (не)видел такого зрелища. 

За давно (не)крашенным забором оказался приезжий зверинец. 

В «Мѐртвых душах» весь город обсуждал чичиковских мужиков, которых уже 

(не)было на свете. 

Общество, (не)навидящее личность, само обрекает себя на гибель. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ дверной проѐм был заложен кирпичом, а окна (НА) ГЛУХО 

заколочены. 

ТАК (ЖЕ) , как и отец, Евгений был профессиональным скрипачом, ПРИ (ТОМ) 

многие считали, что в искусстве игры он превосходит отца. 

Наши запасы воды были (НА) ИСХОДЕ, однако проводник НА (ОТРЕЗ) отказался 

отклониться от маршрута и дойти до речки. 

(ПО) МЕРЕ того, как гости прибывали, в гостиной становилось всѐ меньше места, 

(ПО) ЭТОМУ я вышел на террасу. 

ГДЕ(ТО) поблизости (В)ПОЛГОЛОСА звенит кузнечик. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

Речка была смире(1)ая, сплошь по берегам заросшая водя(2)ой травой, кое-где 

освеще(3)ая желтыми лампадами кувшинок и шибко засоре(4)ая лесом от весе(5)его 

сплава. 
16.  Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)  Учитель наш слыл радикалом и бранил за легкомыслие не только Пифагора но даже 

Лейбница и Ньютона. 

2)  Семѐн Иванович брал по порциям или одни щи с пирогом или одну говядину. 

3)  Трактирщик то помогал некоторым то отбегал в сторону и всѐ командовал 

критиковал. 

4)  В комнате Риты окна были открыты настежь и пахло яблоками. 

5)  Мать положила в мешок хлеба и соли и сахара. 

 

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

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

 

Большой пруд (1) густо заросший кувшинками (2) располагался (3) в удалѐнной от 

дома (4) части старого парка. 

 

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

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

Впрочем (1) здесь не было обмана, здесь была война, а значит (2) действовали все ее 

ухищрения, использовались все возможности. У Шекспира есть выражение: понять  — 

значит (3) простить. 

 

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

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

Вопросы юного помощника снова напомнили ему (1) тот случай (2) вспоминать о 

котором (3) он не любил. 



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

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

До рассвета далеко (1) и над спящим лесом плывѐт прозрачная ночная тишина (2) и (3) 

когда привыкнешь к ней (4) явственно начинает слышаться каждый шорох и шѐпот. 

21.  Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с 

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

(1)Горная гряда Сихотэ-Алинь растянулась вдоль побережья Японского моря в 

Приморском и Хабаровском краях, хребты и отроги горного комплекса формировались в 

эпоху мезозоя в результате повышенной тектонической активности. (2)Огнедышащие 

вулканы со временем преобразовались в пологие холмы, а прежнее вулканическое поле 

послужило основой хребта из песчано-сланцевых отложений с вкраплениями магмы. 

(3)В горах Сихотэ-Алиня расположено несколько крупных природоохранных зон. (4)В 

их числе  — Национальный парк «Анюйский», Ботчинский государственный природный 

заповедник, Лазовский государственный природный заповедник им. Л. Г. Капланова, 

Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник. (5)На заповедной 

территории уживаются южные и северные млекопитающие: амурский тигр и рысь, 

гималайский и бурый медведи. (6)Хотя в настоящее время горные районы Сихотэ-Алиня 

остаются почти не заселѐнными человеком, на одном из плато обнаружены остатки 

поселений эпохи Бохайского царства, датируемые VI−IX веками. 

(7)В начале XX века Владимир Арсеньев, путешественник и этнограф, трижды 

пересек Сихотэ-Алинь. (8)Он первый описал особенности флоры и подчеркнул редкое 

многообразие природных систем горных лесов. (9)Кроме того, благодаря серии книг 

Арсеньева удалось привлечь интерес к изучению и посещению гор Сихотэ-Алиня, сделать 

их достопримечательностью Дальнего Востока. 

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

в возрастающем порядке. 

1)  Люди с древних времѐн считали, что познание окружающего мира дороже жизни. 

2)  В 1979 году впервые  —без использования транспортных средств—группа под 

руководством Дмитрия Шпаро достигла полюса. 

3)  Поход дался членам экспедиции достаточно легко. 

4)  История не помнит всех, кто совершал открытия. 

5)  Члены экспедиции знают, что на Южном полюсе будет теплее. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 23-27. 

(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник 

полярной экспедиции Дмитрий Шпаро, когда в белѐсой мгле ненадолго сверкнуло солнце 

и штурман Юрий Хмелевский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья 

ещѐ стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись 

обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный 

полюс столбиком не отмечен, на нѐм ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь 

символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На 

Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили еѐ флагом и кругом 

из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс всякий раз 

надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на 

мотосанях, дирижабле, на самолѐтах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошѐл 

отечественный ледокол «Арктика», а после него ещѐ более шестидесяти ледоколов из 

разных стран. (9)А вот пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из 

семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и 

необычной дороги лежала теперь на этой семѐрке. (11)Палатка выцвела – из оранжевой 

стала прозрачно-жѐлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела. 

(12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всѐ, что пришлось испытать. (13)Выросшие 

бороды, порыжевшие носы, обожжѐнные морозом, облупленные щѐки. (14)Но это не были 



люди, до предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. 

(15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещѐ столько же. 

(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей 

поддержкой экспедиции и пониманием еѐ задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» 

(18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история человечества. (19)Всегда кто-то шѐл 

по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле 

у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?» 

(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для 

будущих поколений. (23)Тех же, кто шѐл, история знает. (24)Усилиями легиона 

смельчаков были открыты на Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, 

покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли. (25)«Плавать по 

морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение. 

(26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с 

колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. 

(28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства пустынь, 

высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. 

(30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора 

тысяч труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку 

старта) от полюса. (31)Степень трудности перехода наивысшая, она требует предела 

человеческих сил. (32)Мороз под сорок. (33)Торосы, разводья, которые надо преодолеть 

на лодках. 

(34)Постоянное напряжение, риск. 

(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится 

флаг на мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для 

нас символами родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40)Остаются у флага и 

портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденѐв снимает 

на плѐнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг 

которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы. 

— (43)Ну вот всѐ и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит 

Володя.  — (45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет? 

  

(По В.М. Пескову*) 

*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, 

писатель, фотокорреспондент, путешественник, телеведущий. 

 

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

порядке возрастания. 

1)  Предложения 11–13 содержат описание. 

2)  Предложения 19–21 раскрывают суждение, высказанное в предложении 18 текста. 

3)  В предложениях 22–24 представлено рассуждение. 

4)  В предложениях 36–38 представлено повествование. 

5)  В предложении 2-3 содержится рассуждение. 

 

24.  Выпишите из предложения 10 слово в переносном значении 

 

25.  Среди предложений 35–40 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

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

 

26.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нѐм рассматриваются языковые особенности 

текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  



Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и доступностью языка, 

характерными для публицистического стиля речи. В. М. Песков достаточно широко 

применяет здесь синтаксические средства выразительности, к примеру (А)_____ 

(предложения 8, 24, 28) и (Б)_____ («ребята» в предложении 1, «друзья» в предложении 

45). В тексте изредка встречаются тропы, в том числе (В)_____ (« горячая поддержка» в 

предложении 16, «величественный белый мир» в предложении 36). Кроме того, в отрывке 

нашѐл применение такой стилистический приѐм, как (Г)_____ (предложения 6—7, 19—

21). 

Список терминов 

1)  парцелляция 

2)  эпитет(-ы) 

3)  ряд(-ы) однородных членов 

4)  разговорная лексика 

5)  обращение(-я) 

6)  антитеза 

7)  сравнение(-я) 

8)  вводные слова 

9)  книжная лексика 

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

A Б В Г 

        

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к 

каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-

иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

Сформулируйте и обоснуйте своѐ отношение к позиции автора (рассказчика) по 

проблеме исходного текста. 

Объѐм сочинения  — не менее 150 слов. 

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

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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