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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                                                                                         Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознан-ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД 
-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие  образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 



завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

самостоятельно 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего  инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
                 -Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

самостоятельно. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего  инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
                 -Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
          -Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
                -Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

                      -Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 



– учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

                   -Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  надействие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

                                 Коммуникативные УУД     
                     -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или  содержания диалога. 

                    -Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
                     -Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 



Предметные 

                             

Изучение русского языка как системы полученных знаний, лежащих в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 
языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации: 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 



его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной, книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 
(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 
запрос и др.); 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 
метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 
синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи, их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических  признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов,  определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 



лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, 

подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического 
значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение 

его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, 

полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; 

обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 
средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 
языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 
значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 



прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа 

слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи 

и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 
цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 
места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 
существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-
сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 



 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этике 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 - определять основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

  видеть связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

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

проблем; 

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



литературного языка;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки знаков препинания в предложении; 

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

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информа-ционных носителях; 

говорение и   письмо 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать  собственную  и чужую  речь с  точки  зрения  точного, уместного  и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать   конспект,   отзыв,   тезисы,   рефераты,   статьи,   рецензии,   доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

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

коммуникативной задачи;  

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

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информа-ционных носителях; 

говорение и письмо 

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

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

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

литературного языка;  



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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

- осознавать роль русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщиться к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности,  навыки самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличивать словарный запас;  расширять круг используемых языковых и речевых средств; совершенствовать способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразовываться и активно участвовать в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

  



Содержание учебного предмета 

10 класс (1 час) 

 

Введение 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, еѐ устройство и функционирование. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография
.
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
2
 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной 

работы со словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных 

словарей дается в конце учебного пособия. 

 См. также раздел «Культура речи». 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 



Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 



Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 



Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

  



Содержание учебного предмета 

11 класс (2 часа) 

 

 

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. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

10 классе-1 час в неделю 

 

№ п/п Тема раздела (или тема раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Стили . Типы речи  Работа с текстами о выдающихся 

деятелях, текстами, 

способствующими 

формированию трудолюбия. 

2 

3 Лексика Использование дидактического 

материала, содержащего 

информацию о новых открытиях в 

науке и технике. 

Составление схем о происхождении 

лексики современного русского 

языка, об употреблении лексики. 

Написание сочинений 

патриотической тематики. Работа со 

словарями. 

6 

4 Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Морфемика. Выполнение заданий ЕГЭ, 6  



 

 

11класс-2 часа в неделю 

 

№ п/п Тема раздела (или тема раздела и темы уроков) 

 
Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

1 Общие сведения о языке.   2 

2  Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические 

нормы 

Урок – презентация. 

Составление схем, таблиц. 

Написание сочинения – 

рассуждения. 

17 

3 Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные 

правила пунктуации 

Знакомство с жизнью и трудами 

известных лингвистов. 

Написание изложения. 

17 

4 Функциональная стилистика. Культура речи Работа с текстами, 

формирующими нравственные 

принципы. Написание 

сочинения- рассуждения по 

предложенной проблеме. 

21 

 Повторение  6 

 Итоговый контроль  5 

 Общее количество часов по программе  68 

 

  

Словообразование  использование предложений из 

художественной литературы. 

5  

Морфология 
Знакомство с жизнью и трудами 

известных лингвистов. 

Написание изложения. 

19 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  34 



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

10 классе-1 час в неделю 

 

№ п/п  

Наименование раздела, урока 

 

Количество часов 

Введение 

1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире.  1 

Стили . Типы речи 2ч. 

2 Понятие о литературном языке. Нормы литературного языка. Стили текста. Типы речи.  1 

3 Р/р.Практическая работа. Редактирование текстов. Стили речи. Типы текстов. 1 

Лексика6ч. 

4 Разделы русского языка. Лексика.  Слово и его лексическое значение. Точность  словоупотреблений.  

Многозначные слова. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова, устаревшие и неологизмы. 

 

1 

5 Р/Р.Практическая работа. Лингвистический анализ текста. 

 Письменная проверочная работа  

1 

6 Тропы.  Фигуры речи Смысловые отношения между словами 1 

7 Фразеология. . 1 

8.  Словари русского языка. 

 

 

1 

9. Р/Р.Практическая работа. Лингвистический анализ текста. Письменная проверочная работа   2 по уроку № 4 - 8 1 

Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.. Морфемика. Словообразование 6ч. 

10  Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.. Морфемика. Словообразование.  

Состав слова. Морфемный разбор. Способы образования слов  . Международные словообразовательные 

элементы.  

 

1 



11     

Орфография. Краткие сведения о русской орфографии. Правописание  гласных в  корне  слова (безударные 

проверяемые, непроверяемые,  чередование гласных в корнях слов   И – Е, А – О.  Буквы е – о после шипящих и 

ц.  

Проверочная работа 3  по  уроку №10  

 

1 

12 .  Правописание и, у, а после шипящих .  Правописание ы  - и после шипящих и ц.  Правописание глухих и 

звонких согласных. Непроизносимые согласные, сомнительные и непроверяемые.   

 Удвоенные  согласные.   Международные словообразовательные элементы.  

 

1 

13    Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме. Приставки  ПРИ -  ПРЕ -.  Буквы  ы – 

и после приставок Правописание на стыке приставки и корня.  Употребление разделительных Ъ и Ь знаков    

1 

14 Употребление прописных букв Общие правила правописания сложных слов. Правила переноса слов.  

 Проверочная работа  4 по уроку № 12 - 14 

1 

 

15 

. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 полугодие. 

1 

МОРФОЛОГИЯ 18Ч. 

 

16                                 

Имя существительное. Род, число, падеж. Правописание Е – И в падежных окончаниях слов.     Именительный 

падеж множественного числа некоторых существительных мужского рода. Правописание существительных в 

родительном падеже множественного числа.           

1 

17 Правописание гласных в суффиксах  существительных. Правописание сложных  существительных..            1 

18 Морфологические признаки имени прилагательного. Употребление некоторых форм прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Правописание окончаний прилагательных.   Правописание суффиксов 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

1 

 

 

19 

Зачетная работа  по темам: «Имя прилагательное», «Имя существительное». 

 

 

20 Имя числительное. Правописание имен числительных.  1 

21 Местоимение. Значение, употребление и правописание местоимений.      1 

22 Глагол. Морфологические признаки (спряжение, лицо).   1 

 Правописание глаголов (Ь в глаголах, НЕ с глаголами, суффиксы глаголов).                1 



 

 

 

23 

24 Причастие. Изменение и образование. Правописание суффиксов причастий. Краткие и полные страдательные 

причастия. Причастный оборот.     

1 

25 Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

       

1 

26 Деепричастие. Значение  и употребление деепричастий. Деепричастный оборот. Фразеологические обороты.   1 

27 Контрольная работа № 8  по темам: «Причастие», «Деепричастие», «Глагол». 1 

28 Наречие. Орфограммы в наречиях.     1 

29 Категория состояния – часть речи. Правописание Н и НН во всех частях речи.                1 

30            Диктант   по теме: «Н и НН во всех частях речи» (ВЫПУСТИЛА) 1 

31   Служебные части речи. Предлоги.   Употребление предлогов. Правописание     предлогов.     Союзы. 

Правописание союзов.          

1 

32  Частицы. .Правописание частиц – ТО, - ЛИБО, КОЕ - и других.         Правописание частиц НЕ и НИ со словами 

разных частей речи.          

1 

33 Междометия  1 

34 Зачетная работа 10  за год.  Тест. 1 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

 

 

1 Повторение и обобщение изученного в 10 классе  1  

2 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Практикум  1  

3 
Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как часть здоровой окружающей 

языковой среды 
 1  

4 
Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(общее представление) 
 1  

5 Итоговый контроль "Общие сведения об языке". Сочинение (обучающее)  1  

6 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение)  1  



7 Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум  1  

8 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса  1  

9 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Практикум  1  

10 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении  1  

11 Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим  1  

12 
Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление производных предлогов 
 1  

13 Основные нормы управления. Практикум  1  

14 Основные нормы употребления однородных членов предложения  1  

15 Предложения с однородными членами, соединенными двойными союзами. Практикум  1  

16 Основные нормы употребления причастных оборотов  1  

17 Основные нормы употребления деепричастных оборотов  1  

18 Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Практикум  1  

19 
Основные нормы построения сложных предложений: сложноподчиненного предложения с с 

придаточным определительным; придаточным изъяснительным 
 1  

20 Основные нормы построения сложного предложения с разными видами связи  1  

21 Основные нормы построения сложных предложений. Практикум  1  

22 Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. Синтаксические нормы»  1  

23 Контрольная работа по теме "Синтаксис и синтаксические нормы"  1  

24 Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, обобщение)  1  

25 Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выраженными разными частями речи  1  

26 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  1  

27 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Практикум  1  

28 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными определениями, 

приложениями 
 1  

29 Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными дополнениями,  1  



обстоятельствами, уточняющими членами 

30 Знаки препинания при обособлении. Практикум  1  

31 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 
 1  

32 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 

Практикум 
 1  

33 Правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнном предложении  1  

34 Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнном предложении  1  

35 Правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении  1  

36 Правила постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи  1  

37 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум  1  

38 
Правила пунктуационного оформления предложений с прямой речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой 
 1  

39 
Повторение правил пунктуационного оформления предложений при передаче чужой речи. 

Практикум 
 1  

40 Повторение и обобщение по темам раздела "Пунктуация. Основные правила пунктуации"  1  

41 Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила пунктуации". Сочинение  1  

42 Функциональная стилистика как раздел лингвистики (повторение, обобщение)  1  

43 Разговорная речь  1  

44 Разговорная речь. Практикум  1  

45 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор (обзор)  1  

46 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор. Практикум  1  

47 Научный стиль, сфера его использования, назначение  1  

48 Основные подстили научного стиля  1  

49 Основные подстили научного стиля. Практикум  1  

50 Основные жанры научного стиля (обзор)  1  



 

  
51 Основные жанры научного стиля. Практикум  1  

52 Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение  1  

53 Основные жанры официально-делового стиля (обзор). Практикум  1  

54 Публицистический стиль, сфера его использования, назначение  1  

55 Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности стиля  1  

56 Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж  1  

57 Основные жанры публицистического стиля: интервью, очерк  1  

58 Публицистический стиль. Практикум  1  

59 Итоговый контроль "Функциональная стилистика. Культура речи". Сочинение  1  

60 
Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных разновидностей 

языка 
 1  

61 Язык художественной литературы. Практикум  1  

62 Основные признаки художественной речи  1  

63 Основные признаки художественной речи. Практикум  1  

64 Контрольная итоговая работа  1  

65 Повторение изученного. Культура речи  1  

66 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация  1  

67 Повторение изученного. Текст  1  

68 Повторение изученного. Функциональная стилистика  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  



11класс-2часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный работа. 

Цель: проверить общий уровень сформированности орфографической и пунктуационной грамотности учащихся за курс основной школы в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 

  Сильный ветер шумел в вершинах островов, и вместе с шумом деревьев доносилось беспокойное кряканье озябших уток. Уже в течение 

двух часов плот несло по быстрине, и не видно было ни берегов, ни неба. Подняв воротник кожаной куртки, Аня сидела на ящиках и, 

сжимаясь от холода, смотрела в темноту, где давно исчезли огоньки города. 

  Только позавчера, после посадки с поезда на самолѐт внутренней линии, она прибыла в сибирский этот городок, старинный, купеческий, с 

современными громкоговорителями на улицах, усыпанных пожелтевшей хвоей, и, в один день получив назначение, не найдя в себе смелости 

расспросить о новом месте, плыла теперь в геологическую партию с совершенно незнакомыми людьми. Ей было неспокойно, как было и в 

продолжение полуторачасового полѐта на потряхивающем самолѐте, и не проходило ощущение странного сна, который должен вот-вот 

оборваться. Однако всѐ было реальным: растаяли в непроницаемой тьме жѐлтые искорки фонарей, она сидела на ящиках, и от порывов ветра 

в конце плота разгорался огонѐк чьей-то трубки; поскрипывало равномерно весло; чѐрным пятном проявлялась человеческая фигура. (160 

слов) (По Ю. Бондареву) 

Грамматические задания 

 

1. Разобрать слова по составу: 

Беспокойное, озябших, сжимаясь – 1-й вариант 



старинный, современными, оборваться - 2-й вариант 

2. Выписать словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их: 

Из первого абзаца - 1-й вариант из второго абзаца - 2-й вариант 

 

3. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Подняв воротник кожаной куртки, Аня сидела на ящиках и, сжимаясь от холода, смотрела в темноту, где давно исчезли огоньки города. - 1-й 

вариант 

Уже в течение двух часов плот несло по быстрине, и не видно было ни берегов, ни неба. - 2-й вариант 

 

.Контрольная работа  по теме «Синтаксис и пунктуация». Диктант с грамматическим заданием. 

Весенний вечер. 

Чисто выметенная и ещѐ сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива выдержанной немного тяжѐлой красотой. 

Большие белые дома с лепными украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко-розоватый оттенок 

весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли 

почти вплотную друг к другу такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно. 

Павел шѐл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни 

многого, и как самонадеянны и глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу стояло целое море воды, холодно блестевшее в лучах солнца, 

далеко на горизонте медленно опускавшегося в него. Река, как и отражѐнное в ней небо, была торжественно покойна. Ни волн, ни частой 

сети ряби не видно было на еѐ полированно-холодной поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлѐнная этим размахом, 

спокойно уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой дымкой вечера, 

виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной 

птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!      

Грамматическое задание. 

Вариант 1. 

1. Выполнить морфемный разбор слов: рассекая, в простенках 

2. Выполнить морфологический разбор слов: утомлѐнная. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. 

Вариант 2. 



1. Выполнить морфемный разбор слов: виднелась, узкая. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: опускавшегося. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Широко размахнувшись, она, точно утомлѐнная этим размахом, спокойно уснула 

 

 Контрольная работа.  Тестовые задания в формате ГИА. 

Глухариная песня 

 1)В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду разносится запах прелых листьев и оттаявшей земли. 

2)Впечатления, связанные с весенней охотой на глухарей, неизгладимы в моей памяти. 3)Ещѐ совсем не рассвело, и над спящим лесом 

плывѐт прозрачная ночная тишина, в которой ясно слышится каждый шорох и шѐпот. 4)Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, 

затянувшая неглубокое, но широкое болотце, и снова тишь. 

5)Когда идѐшь по лесу, то время от времени останавливаешься и прислушиваешься. 6)Хочется в срок добраться до места тока, когда глухарь 

ещѐ не начинал своей песни. 7)Внимательно слушаешь, и вдруг неожиданно раздается в воздухе резкий, отрывистый крик. 8)Вскоре ему 

отвечает другой − и на болоте начинается звонкая перекличка. 

9)Напряжѐнно всматриваешься в лесную мглу, поминутно поглядывая на стрелки часов. 10)На востоке, в глубине леса, между верхушками 

деревьев, брезжит почти незаметный свет, и ночная тьма начинает понемногу рассеиваться. 11)Но вот уже в дали лесной слышатся 

неуловимые для неопытного охотника звуки глухариной песни. 12)Характерное щѐлканье, щебетание слышится из отдалѐнной чащобы и 

наполняет предрассветную лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими звуками. 13)Стоит только глухарю 

замолчать, как замираешь на месте и стоишь неподвижно. 14)В алом свете зари глухарь кажется массивной точѐной фигурой из чѐрного 

дерева. 15)Лишь чуть заметное движение этой фигуры свидетельствует о том, что это не мѐртвый предмет. (По В. Астафьеву.) 

Задания 

Вариант 1 

 

В1. Найдите в тексте предложение, отражающее основную мысль текста. Укажите его номер. 

В2. Среди предложений найдите сложносочиненное с уточняющим обстоятельством. Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 7-15 найдите простое определенно-личное. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 4 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-3 найдите сложное с бессоюзной связью. Укажите его номер. 



В6. Из предложения 8 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 12 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова напряженно (предложение 9). 

В9. Из предложений 13-15 выпишите отглагольное прилагательное. 

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста. 

Вариант 2 

В1. Как ещѐ можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 

В2. Среди предложений найдите простое с обособленным определением. Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 5-8 найдите сложное с безличной частью. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 11 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-4 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью. Укажите его номер. 

В6. Из предложения 15 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 2 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова понемногу (предложение 10). 

В9. Из предложений 1-5 выпишите краткие прилагательные. 

 

 

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту. 



Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста. 

 

Промежуточная аттестация. 

Цель: проверить уровень подготвки  к ЕГЭ 

 

Тест в рамках ЕГЭ 

 

Прочитайте текст и выполните задания. Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, 

чисел. Запишите ответ в поле ответа (т.е. на месте пропуска после задания). 

Словосочетания и последовательность чисел записывайте без пробелов и запятых. 

При записи ответов следует соблюдать последовательность цифр. Все слова в ответах, кроме имѐн собственных, пишите с прописной 

(маленькой) буквы. 

Нажав кнопку "Проверить" после выполнения теста, Вы увидите в скобках Ваши ответы. Верные ответы будут выделены жирным шрифтом. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины территории Российской Федерации, она примерно равна 

Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими 

размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно в планах экономического 

развития России Сибири уделяется большое внимание. 

 

1. В каких из приведенных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России уделяется большое внимание. 

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница полезных 

ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в этом регионе сосредоточены огромные 

природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь 

сосредоточены огромные природные богатства. 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития России уделяется большое внимание. 

Ответ ( ) 

 



2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Однако, поэтому, это, потому что, хотя. Ответ ( ) 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛАН. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной 

статьи. 

ПЛАН, -а, муж. 

1) Чертѐж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П. здания (изображение его в горизонтальном разрезе). 

2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. 

Производственный п. Работать по плану. Стратегический п. Календарный п. 

3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада. 

4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, задний п. Выдвинуть что-н. на первый п. (также перен.: придать чему-

н. важное, существенное значение). 

5) Масштаб изображения кого-чего-н. Дать лица крупным планом (в кадре кино- или телефильма: на переднем плане, приблизив к зрителю). 

6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения (книжн.). Действие в спектакле развивается в двух планах. В 

теоретическом плане. Ответ ( ) 

 

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

гласный звук. Выпишите это слово, при записи не выделяйте ударный гласный звук. 

позвонИм, рвалА, грАжданство, давнИшний, отобралА. Ответ ( ) 

 

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

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

• В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева, набережная, 

каналы, дворцы. 

Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов. 

• ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 

• Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависят духовная жизнь и здоровье человека. 

• Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ. Ответ ( ) 

 

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

ЛЯГТЕ на пол, ИХ работа, горячие СУПЫ, ШЕСТИСТАМИ учениками, ИНЖЕНЕРЫ. Ответ ( ) 

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первой группы 



подберите соответствующую позицию из второй группы (т.е. запишите номера грамматических ошибок в том порядке, что и предложения, в 

которых допущены эти ошибки). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Получив начальное домашнее образование в Москве, Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

Б) Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», помнит бродягу Варлаама. 

В) Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. 

Г) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 

Д) Горячо любящим родную культуру предстаѐт перед нами Д.С. Лихачѐв в книге «Письмах о добром и прекрасном». 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами 

5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью. Ответ ( ) 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в_рховье, орнам_нт, отб_рает, к_снулся, выр_стающий. Ответ ( ) 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

• пр_встать, пр_милый 

• под_брать, р_зослал 

• ра_кидать, и_пугать 

• пр_уныл, пр_рвать 

• о_бросить, на_пись. Ответ ( ) 

 

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

никел_вый, достра_вать, приветл_во, привередл_вый, успока_ваться. Ответ ( ) 

 

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

преобразу_мый, распущ_нный, засмотр_шься, сломл_нный, омыва_мый. Ответ ( ) 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

• М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, (не)меркнущей с годами свежести, таинственности и величавости. 



• Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

• По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной личности: «Исправьте общество, и болезней (не)будет». 

• Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и тишина наполнялась дивными звуками. 

• Бунин рисует в рассказе (не)определѐнную личность, а устоявшийся социальный тип. Ответ ( ) 

 

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

• (ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для него в жизни главным. 

• Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в 

патриархальном мире. 

• Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав 

нигилист. 

• ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться беспристрастно оценить его философские взгляды, 

ТАК(ЖЕ) как и литературное творчество. 

• (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и 

скульптора Андреа Верроккио. Ответ ( ) 

 

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

Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных 

сказаниях, полуязыческих легендах и преданиях писатель нашѐл темы и сюжеты для своих произведений. Ответ ( ) 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

3) М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось 

крупнейшими представителями русской науки. 

4) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу переписки Гѐте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса так и уютные приморские города. Ответ ( ) 

 

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

Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно продемонстрировала существование в живописи (3) 

складывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления. Ответ ( ) 

 

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

Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за 

этот крик и получили птицы своѐ имя — свиристели, ведь глагол «свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко 



свистеть, кричать». Ответ ( ) 

 

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

Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3) был первый директор Царскосельского лицея Малиновский (4) 

обрела множество сторонников. Ответ ( ) 

 

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

После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно пополз вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца 

(4) стены театра буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных криков. Ответ ( ) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился у самого 

подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее 

кровавые бои. 

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищѐнный, а главное, с отвратительными подходами, насквозь 

простреливавшимися противником. (4)Днѐм пятая рота была фактически отрезана от остального полка. (5)Снабжение и связь с тылом 

происходили только ночью. (6)Всѐ это очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать. (8)И Конаков решил сделать 

ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. 

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. 

(11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чѐрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его чѐрноте, глазами. (12)Просидел он у 

меня недолго — погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чѐртов грунт сломал». 

— (13)Ладно, — сказал я. — (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

— (15)Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. — (16)Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперѐд. (17)Давай мне, сам 

понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок. 

(19)На следующую ночь он опять пришѐл, потом — его старшина, потом — опять он. 

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где 

стояли пулемѐты и полковая сорокапятка, шѐл не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход 

сообщения до самой передовой. 

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел 

старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал 

старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. 

(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

— (26)Ну как? — спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

— (27)Да ничего, — Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. — (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно… 

— (30)Ну с людьми везде туго, — привычной для того времени фразой ответил капитан. — (31)Вместо количества нужно качеством брать. 



(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

— (34)Пойдѐм, что ли, по передовой пройдѐмся? 

(35)Мы вышли. 

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, 

увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два 

ручных пулемѐта на флангах — одним словом, всѐ то, чему и положено быть на передовой. (38)Не было только одного — не было солдат. 

(39)На всѐм протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Только старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на 

глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам… 

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю его — большого, 

неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счѐт 

количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоѐм со старшиной отбивал несколько атак в день и называл 

это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. 

(44)Никакой! 

(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

(По В.П. Некрасову*) 

* Виктор Платонович Некрасов (1911—1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о буднях военной жизни. 

 

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

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днѐм насквозь простреливались противником. 

2) Василий Конаков был командиром взвода. 

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека. 

4) Конаков вдвоѐм со старшиной отбивал по несколько атак в день. 

5) Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны. Ответ ( ) 

 

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

1) Предложения 4—5 содержат описание. 

2) В предложениях 22—23 содержится рассуждение. 

3) Предложения 24—25 содержат повествование. 

4) Предложения 37—41 содержат элементы описания. 

5) В предложении 43 присутствует элемент описания. Ответ ( ) 

 

22. Из предложений 25—34 выпишите синонимы (синонимическую пару). Ответ ( ) 

 

23. Среди предложений 1—8 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. Ответ ( ) 



 

24. В фрагменте рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20—23, некоторые термины 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Порядок цифр при записи в поле 

ответа имеет значение. 

«Для того чтобы перенести читателя в военное время, В.П. Некрасовым наряду с лексикой тематической группы «Война» («землянка», 

«телогрейка», «пулемѐты», «блиндаж», «шинель») используется и (А) («клетушка», «помаленьку», «парень»). Автор скуп на развѐрнутые 

описания. Тем выразительнее редкие тропы. Так, описывая оборону участка, автор использует троп — (Б) («кровавые бои» в предложении 2, 

«отвратительными подходами» в предложении 3). Усиливает эффект от прочитанного (В) («даже в голову не могло прийти» в предложении 

36). Синтаксическое средство выразительности — (Г) (предложение 37) — фиксирует внимание читателя на реалиях военного времени». 

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) профессиональная лексика 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) разговорная лексика 

9) ряд однородных членов предложения. Ответ ( ) 

 

 

Контрольный словарный диктант  

Альфа-лучи, алюминий, амбразура, амуниция, балласт, баллон, барельеф, вдобавок, взъерошенный, витрина, в конце концов, дезертир, 

дезинформация, дрессировка, до сих пор, идеология, израсходованный, инициатива, кампания (мероприятие), кондиционер, коррупция, 

мудрѐный, мясокомбинат, наизнанку, наизусть, на попятную, ореол, ориентир, отчаянный, пловец, повсеместный, равнение, ржаной, сахар-

рафинад, свежемороженый, свояченица. 

 

 

Контрольная работа по теме «Публицистический стиль речи». Диктант с грамматическим заданием. 

Воспитание ребѐнка. 

Продолжить самого себя в своем ребѐнке – это великое счастье. Ты будешь смотреть на своего ребѐнка как на единственное в мире, 

неповторимое чудо. Ты готов будешь отдать всѐ, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен быть прежде всего 

человеком. А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он 



переживѐт чувство признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – отца, матери, вообще для людей 

старших поколений. 

Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное для ребѐнка старшими, он воспринимает как нечто само 

собой разумеющееся. До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – труд и пот 

старших, он будет убеждѐн, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы приносить ему счастье. Может получиться, что в честной 

трудовой семье, где родители души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными эгоистами. 

Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? 

Самое главное – надо учить ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то сжигает свою силу, свой 

ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-то прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребѐнок, учите его видеть, 

понимать, чувствовать людей – это самое сложное. 

(По Г. Сухомлинскому.) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант. 

 

 

1. Из 2 абзаца выпишите  все притяжательные местоимения; 

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание;. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным изъяснительным. Напишите его номер. 

4. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца. 

 

2 вариант. 

1. Из 3 абзаца выпишите  все определительные местоимения.   

2. Из 1 абзаца 6 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью согласование. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным определительным. Напишите его номер. 

4. Выпишите контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

 

 

 

Контрольная работа.  Тестовые задания. 

1 вариант 



1.Выберите правильное определение 

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной последовательности и объединенных общим 

смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым смысловым типом речи повествованием. 

 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, происходящие в обществе. 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который определяется их содержанием и целями – по 

возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в 

будущее. 

 

 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика 

Б. разговорная лексика 

В. терминологическая лексика 

 

 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой 

 

 

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный 

Б. разговорный 

В. официально-деловой 

 

 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 

А. художественный 



Б. публицистический 

В. разговорный 

 

 

7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, сложноподчиненные конструкции? 

А. разговорный 

Б. научный 

В. официально-деловой 

 

 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

 

 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А. эпитет 

Б. метафора 

В. олицетворение 

 

 

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 

А. эпитет 

Б. метафора 

В. олицетворение 

 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведѐнные отрывки: 

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда 

оценивается в 30 000 000 км
3 
. Сюда входят и айсберги, и льды 

Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные 

пики горных хребтов. Ученые предполагают, что период общего 

сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, 

а) научный 

б) официально-

деловой 



заканчивается. 

 

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас 

и бранят-то, всѐ думают добру научить. Ну, а это нынче не 

нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, 

что мать проходу не даѐт, со свету сживает. А, сохрани Господи, 

каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошѐл разговор, что 

свекровь заела совсем. 

 

3) Это был человек лет тридцать двух-трѐх от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с тѐмно-серыми глазами, но с отсутствием 

всякой определѐнной идеи, всякой сосредоточенности в чертах 

лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, 

садилась на полуотворѐнные губы, пряталась в складках лба, потом 

совсем пропадала, и тогда во всѐм лице теплился ровный свет 

бесконечности. 

 

4) Внутренней движущей силой русской классической литературы 

было понятие «счастье». Достоевский видел счастье в очищении 

души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова 

счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и 

глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, 

что его нет. 

в) 

публицистический 

г) 

художественный 

д) разговорный 

 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А. ода 

Б. роман 

В. репортаж 

Г. рассказ 

Д. элегия 

Е. очерк 



 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи 

А. в лазоревой воде 

Б. под сенью дружных муз 

В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые 

Д. сладкий трепет 

 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как 

опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 

А. повествование 

Б. описание 

В. рассуждение 

 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Объективность – это … 

Б. Конкретность – это … 

В. Логичность – это … 

 

 

2 вариант 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в условиях языкового общения. 

Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая подлинность того или иного текста 

 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, рассказов, которые воздействуют на 

общественное мнение. 



Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и полно объясняют закономерности развития 

природы и общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, ораторской речи. Он призван 

воздействовать на массы, призывать их к действию, сообщать информацию. 

 

 

3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

А. разговорный 

Б. официально-деловой 

В. художественный 

 

 

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 

А. научный 

Б. разговорный 

В. публицистический 

 

 

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

6. Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении 

Б. использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи 

 

 

7. Какому стилю речи присуща призывность? 

А. разговорный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой 

 

 

8. Какой стиль речи используется в СМИ? 



А. публицистический 

Б. разговорный 

В. научный 

 

 

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»? 

А. метафора 

Б. сравнение 

В. олицетворение 

 

 

10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 

А. сравнение 

Б. метафора 

В. эпитет 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведѐнные отрывки: 

1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. 

Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, 

горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, 

который своим именем означал эпоху в истории нашей 

литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав 

наших! Он умер, поражѐнный в самом цвете лет, в разгар сил 

своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его 

предшественников. 

 

2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице 

(ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца 

Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на 

месте бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353 

(улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта 

(1837 г.) и тогда же получившей его имя. На стене школы – 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистический 

г) 

художественный 

д) разговорный 



мемориальная доска. 

 

3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с 

вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и 

простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы еѐ были 

жирно смазаны маслом. На еѐ тонкой и длинной шее, похожей на 

куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьѐ, а на 

плечах, несмотря на жару, болталась вся истрѐпанная и пожелтелая 

меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 

 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор 

уехал,- куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, 

что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники 

и брались, но подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на 

вид, а рассмотришь – просто черт возьми! 

 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

А. интервью 

Б. устное выступление 

В. юмористический рассказ 

Г. репортаж 

Д. очерк 

Е. повесть 

 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике 

А. ядерная физика 

Б. смежные отрасли 

В. красный сарафан 

Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 



 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не только ознакомиться с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. 

А. повествование 

Б. описание 

В. рассуждение 

 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Обобщенность – это … 

Б. Субъективность – это … 

В. Образность – это … 

 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «Язык художественной литературы». Диктант с грамматическим заданием. 

Орлик 

 

Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь искусные сапожники, шубники, бондари, кузнецы, портные. 

Женщины и девушки вышивали, вязали крючком, на спицах, коклюшках, ткали ковры и дорожки. 

Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его история уводит нас в далѐкое прошлое. Сначала вязание было 

исключительно мужским ремеслом, а крючок выглядел как ровная, гладкая палочка. Потом сделали на конце выступ, чтобы нить не 

соскальзывала, поэтому стало намного легче работать. Шло время, и это занятие полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого 

инструмента – крючка – создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия. 

В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи: занавески на окна и скатерти, покрывала на кровати и 

накидки на подушки, кружева к простыням, наволочкам, полотенцам. 

Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали, что-то свое добавляли, получалось новое, индивидуальное. 

Из-под чутких  проворных рук выходит волшебное полотно, тонкое ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него вложено! 



Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весѐлая, протяжная и печальная. Вольно льѐтся она из тесной избы, и звенят 

в ней и бьются и заветная мечта, и желание, и надежда. 

Грамматическое задание. 

1 вариант, 

 

1. Определите способ образования слова прошлое (2 абзац, 2 предложение) 

2. Из 5 абзаца последнего предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

3. Выпишите из 1 абзаца 1 предложения грамматическую основу. 

4. определите лексическое значение слова «бондари» (2 предложение 1 абзаца). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

 

2 вариант. 

1. Определите способ образования слова. спутницей (5 абзац, 1 предложение).    

2. Выпишите из 1 абзаца 2 предложения подчинительное словосочетание со связью согласование. 

3. Выпишите грамматическую основу из 2 абзаца 1 предложения. 

4. Определите лексическое значение слова «кружевница» (4 абзац, 1 предложение). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

 

 

 

Контрольный словарный диктант  

Батальон, бессонница, беспристрастный, вестник, ветряная мельница, ветреник, в обнимку, вывешенный флаг, день-деньской, инсценировка, 

исподтишка, испокон веку, незваный, нежданно-негаданно, под мышкой, поликлиника, подобру-поздорову, путаный ответ, симптом, слово в 

слово, темперамент, тенденция, теннис, трущоба, уверенный, федерация, фейерверк, фестиваль, хоккей, целлофан, церемония, цивилизация, 

эскалатор, явственно, яствами потчевать, яхт-клуб, яхтсмен. 

 

 

Контрольная работа по итогам года. Тестовые задания в формате ГИА. 

 

Вариант 1 

 



Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, напри-

мер, пластик получают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без пере-

работки поступают на фабрики для производства других материалов, называются пер-

вичной материей. (3),первичной материей являются все материалы, имеющие природное 

происхождение: дерево, используемое для изготовления мебели, хлопок, собираемый с 

растений и применяемый для производства тканей, и многие другие материалы. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложе-

ний. 

  

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов. 

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и могут использоваться без переработки. 

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, используемые для производства других материалов. 

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с растений. 

5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные материалы природного происхождения, иными слова-

ми, первичная материя. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении? 

 Вопреки этому 

Ведь 

В то время как 

Такие 



Таким образом 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МАТЕРИЯ. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной ста-

тьи. 

  

МАТЕ РИЯ, -и, жен. 

1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания. Формы существования материи. Живая м. Нежи-

вая м. 

2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи. 

3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шѐлковая м. 

4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях. 

 

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

ный звук. Выпишите это слово. 

 ловкА (какова?) 

защЕмит 

бАнты 

создАв 

красИвее 

 

 

 

 

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

деленному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актѐра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это растение широко используется в кулинарии. 

 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). Исправьте ошибку и запишите слово (-а) правильно. 



  

восемь ТОНН 

с ПОЛУТОРА метров 

мебель для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 

тридцать ГРАММОВ 

 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однород-

ными членами 

Б) неправильное употреб-

ление падежной формы су-

ществительного с предло-

гом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепри-

частным оборотом 

Г) неправильное построе-

ние предложения с косвен-

ной речью 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только рече-

вых усилий, а также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посовещав-

шись, решили выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлементов, 

аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с успехом ис-

пользуются в косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, 

всѐ было видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евгения 

Онегина», является идеалом русской женщины и образцом 

нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских 

писателей заключается в том, чтобы какою угодно ценою 

воспитать в ребѐнке человечность. 



  7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском 

городке, в Вологде, увлѐкся историей, именно тогда нашѐл 

архивы деда и начал заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать соб-

ственное решение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указыва-

ли на то, что кто-то уже опередил нас. 

 

 

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

A Б В Г Д 

      

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

комп..нент 

к..нвоировать 

неизгл..димый 

крок..дил 

заб..раться 

 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

 

пр..неприятный, пр..ѐмник(радио); 

ра..буженный, бе..причинный; 

пр..неприятный, пр..слониться; 

пре..сказать, по..пустить; 



пр..рывной, пр..родина. 

 

 

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

  

улыбч..вый 

засушл..вый 

рул..вой 

наде..лся 

перекле..вать 

 

 

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

  

пен..щееся 

ненавид..щий 

задра..т 

ма..щийся 

не ворот..тся 

 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем. 

Воздух, ещѐ (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

 

 

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

  

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчи-

ку? 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 



(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему 

в лапы. 

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную карту, отданную геологами. 

 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жѐлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей пѐстротка(4)ый ковѐр. 

 

 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложе-

ний. 

  

1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой. 

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря. 

3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или папку с рукописью. 

4) Шофѐр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания. 

5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребѐнка и многие спешили выместить на нѐм свои обиды. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких ку-

старников. 

 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всѐ дышало творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям 

семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме душой и телом от житейских дрязг и треволнений. 



 

 

 

 

18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запя-

тая(-ые). 

  

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 

 

 

19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать еѐ жалобы на то (3) что она плохо выглядит после 

ночных дежурств в больнице (4) Любаша казалась ему самой красивой. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдая еѐ не снаружи, а изнутри. 

(3)Между тем обычная история жизни писателя такова: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и стано-

вится профессионалом. (4)И вот человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, 

шить жене пальто. (5)И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. (7)Начинающий писатель, если он уважает 

свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. (8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. (9)Придѐт 

время, и то же писательство самотѐком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. (11)Обычная теперь для него среда — това-

рищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. (12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь выезжает, ходит с 

блокнотом и «набирает материал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 



(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь? 

(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всѐ, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23)А так, по совести сказать, взять почти у 

каждого писателя полное собрание его сочинений — много ли потеряет литература, если выбросить из неѐ три четверти написанного? 

  (24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность к себе, с каждым успехом начинаешь писать 

«легко». (25)И как в это время бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26)Просите, товарищи, судь-

бу, чтоб она была к вам построже и позлее. (27)И тогда мы наверняка узнаем настоящего писателя. 

(По В. Вересаеву*) 

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Центральная тема творчества — раскрытие идейных 

исканий русской интеллигенции. 

 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи. 

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить четверть написанного, литература очень много потеряет. 

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 

 

 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 



22. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью частицы и антонима. Напишите номер 

этого предложения. 

 

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

выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под 

каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. 

  

 

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о настоящем писателе, он во втором предложении использу-

ет (А)_____ («не наблюдать, ...а жить»). Автор подчѐркивает, что если писатель будет вести себя по-другому, то «...свежий росточек таланта 

желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым. Такое 

синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору убедить читателя в правильности высказанного тезиса». 

  

Список терминов: 

1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм 

4) анафора 

5) развѐрнутая метафора 

6) общественно-политическая лексика 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) цитирование 

9) ряды однородных членов 

  

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



A Б В Г 

    
 

 

 
   

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

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

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объ-

ясните почему. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

занный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Ответы 

 

Вариант 1 

 

№ ответ № Ответ 



1 35 13 оттого же 

2 таким образом 14 234 

3 2 15 45 

4 защемит 16 123 

5 изобретательской 17 1234 

6 кухонь 18 1 

7 13479 19 1234 

8 неизгладимый 20 34 

9 предсказать 

подпустить 

21 123 

10 рулевой 22 снаружи изнутри 

11 мающийся 23 21 

12 неправильные 24 1579 

 

 

 

Основные проблемы: Проблема истинности литературного таланта. 

Проблема творчества и денег (можно ли творить ради денег?) 

Позиция автора: Одной из главных причин появления литературного произведения 

должна стать потребность что-то сказать людям. 

 

 



 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных 

в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

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

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некото-

рых других, она содержит пары воды и газы. (2) главной составляющей магмы является окись 

кремния. (3)От количества этого элемента зависят свойства магмы, характер извержения — 

спокойный или взрывной, форма вулкана. 



1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложе-

ний. 

1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содержит пары воды и газы, а также окись крем-

ния. 

2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на еѐ свойства, характер извержения и форму вулкана. 

3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы. 

4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, определяющие характер возникновения вулканов. 

5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не только еѐ свойства, но и характер извержения и 

форма вулкана. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложении текста? Выпишите это слово. 

  Значит, 

Вследствие этого 

Поэтому 

Но 

Следовательно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной ста-

тьи. 

  ФО РМА, -ы, жен. 

1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его выражением. Единство формы и содержания. 

2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф. Предмет изогнутой формы. 

3. Совокупность приѐмов и изобразительных средств художественного произведения. Повествовательная ф. Ф. стиха. 

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова. Формы словоизменения. 

5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительности). Удобная ф. для прикрытия 

чего-н. По форме только правильно. 

6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные формы (готовые лекарства). 

7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в форме(спрессованная в таком приспособлении). 

8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся).Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф. 

9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами. 

 

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

ный звук. Выпишите это слово. 

  



произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь 

началА 

 

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

деленному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении. 

Фильм Тарковского «Зеркало» АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ. 

Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ частиц золота в предотвращении распространения ин-

фекции. 

За Полярным кругом по полгода ночь, МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели. 

 

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

  

с ДВЕ тысячи третьего года 

ДОЛЬШЕ часа 

пара ЧУЛОК 

большие ТЕРМОСА 

десять ОЛАДИЙ 

 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

1) Двадцатый век был веком предупреждения человечеству: 

оно пережило две страшные мировые войны и много локаль-

ных. 

2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все ни-



сложного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласован-

ным приложением 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовремен-

ной соотнесѐнности глаголь-

ных форм 

чтожество своего стремления к славе, а после понимает необ-

ходимость жизни для других. 

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, восхи-

щался тонким чувством юмора писателя. 

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, что до 

какой степени они лишены человеческих чувств, кроме ин-

стинкта самосохранения. 

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого 

града» можно найти одну из гипотез, объясняющим значение 

слова «Москва». 

6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к добросо-

седству, забота о семье вызывают уважение других наций. 

7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь и 

вновь стремится его пережить заново. 

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались 

звуки органа. 

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более двух-

сот второстепенных персонажей. 

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

A Б В Г Д 

      

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

в..донепроницаемый 

инкв..зиция 



бл..стательный 

пр..стоватый 

прил..жение 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

з..ночевать, нед..варить; 

пр..брежный, пр..даное; 

и..готовить, во..питание; 

неб..ющийся, из..ян; 

с..мпровизировать, на..зготовку. 

 

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

  

удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый 

застѐг..вая 

улыбч..вый 

 

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

  

помн..щий 

мел..щий 

крас..т 

скач..щий 

завис..щий 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

Его положение (не)лучше нашего. 

Мы идем по (не)скошенной траве. 

Я (не)должен с ним объясняться. 

Она (не)избалована жизнью. 



(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной работы. 

 

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

  Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и 

что они рады гостю. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тѐплые, безветренные. 

(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то. 

 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о разложе(3)о на большом деревя(4)ом столе. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

  

1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина. 

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении. 

3) Я иду домой и по дороге ещѐ раз обдумываю всѐ от начала и до конца. 

4) И копьѐ и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме. 

5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значении. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(У), на месте которых(ой) в предложении должны(а) стоять запятые(ая). 

Смешиваясь с солѐными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаѐт (3) целебно действующую (4) на людей атмосферу. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) это был не единственный жанр, в котором он рабо-

тал. 

 

 

 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении должны стоять запятые. 



  

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал притвориться (3) что меня в кондитерской преимущественно 

интересуют газеты (4) не смог удержаться от нескольких сладких пирожков. 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы нико-

гда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он 

был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, 

любил рыбачить... 

  (5)Всѐ переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лѐтчиком. 

 (7)В глухой, далѐкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка становится целым путешествием, сама 

эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на 

управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофѐрами. (9)Ез-

дить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолѐте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея 

как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всѐ расста-

вит по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чи-

стый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лѐгкие.  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поездом поехал поступать в лѐтное училище. 

(17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зуба-



стой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещѐ страшнее. (20)Деревья, высту-

павшие из полумглы, тянули к стѐклам кривые руки, узкие просѐлки, словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, запол-

ненного до краѐв клочьями ободранных туч, фиолетово-чѐрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать 

один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся домой. (25)К его возвращению все отнес-

лись спокойно, без издѐвки, но и без сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, 

успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всѐ, что взлетело вверх, 

рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всѐ 

возвращается назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он 

смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные самолѐты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от 

щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом 

сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждѐт, когда начнѐт кле-

вать. 

(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 

  

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Колька с детства мечтал стать лѐтчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолѐтах живѐт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 

5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 

22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер этого пред-

ложения. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

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

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 

 
24. «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лѐтное училище, язык его обретает особую эмоциональную силу. Синтаксические 

средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кри-

вые руки», «ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную роль играет троп — (Г)_____ («ще-

мящей боли», «взволнованный взгляд»), который помогает понять настроение Кольки». 

  

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) олицетворение 

3) однородные члены 

4) эпитет 

5) диалектизм 

6) риторическое обращение 

7) литота 

8) вопросительные предложения 



9) парцелляция 

A Б В Г 

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

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

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

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объ-

ясните почему. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

занный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 

Вариант 2 

 

№ ответ № Ответ 

1 25 13 Вскоре также 

2 но 14 124 

3 2 15 21 

4 произведѐн 16 1 

5 длительном 17 123 



6 термосы 18 2 

7 54932 19 234 

8 инквизиция 20 34 

9 прибрежный 

приданое 

21 245 

10 фасолевый 22 Поздно рано 

11 мелющий 23 15 

12 нескошенный 24 1824 

 

 

 

 

Проблемы: 1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 

2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условностей, для 

преодоления которых необходима решительность. 

Позиция автора: 

 

1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы 

мечта превратилась в цель, тогда реально будет еѐ осуществить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с 

жизненной рутиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смот-

реть в небо» никогда не поздно, нужно захотеть и воплотить в жизнь 

свою мечту. 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных 

в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 



 

* Примечание: Обязательным является выполнение заданий Части 1. 

Задание Части 2 может быть предложено учащимся в качестве 

дополнительного. 

 

 

 

  РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даѐтся 1 урок (40 минут). 

К некоторым заданиям дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Вам нужно отметить номер этого ответа. Ответы к 

другим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. За каждый правильный ответ 1 – 16 вы получите 1 балл. В задании 17 вам 

нужно установить соответствие; за каждое правильно определенное средство выразительности выставляется 1 балл. Всего за задание 17 – 4 

балла. Максимальное количество баллов – 20. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) красИвее 2) позвОним 3) обеспЕчение 4) сОзданы 

Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

пара чулок 2) более тѐплый приѐм 3) трѐхстам участникам 4) сыплет снежок 



Ответ:___________________________________________________________ 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком. 

Те, кто не освоил никакого ремесла и ведѐт праздную жизнь, поступают дурно. 

Учитель литературы спросил ученика о том, какие проблемы возникли у него при написании сочинения. 

Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальным обстоятельствам. 

4. Укажите цифры, на месте которых пишется одна НН. 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые 

художестве(2)ые тенденции – интерес к классической ясности, 

внутре(3)ей гармонии, совреме(4)ости. 

Ответ:___________________________________________________________ 

5. В словах какого ряда во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 

р..внина, гр..мадный, предпол..жение 

ум..лять о помощи, стихотв..рение, г..ристый 

отр..жение, пор..зительный, водор..сли 

прил..гательное, вообр..жение, заг..релые 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

бе..звучный, во..дать, ра..бить 

под..брать, над..рваться, н..илучший 

от..скать, сверх..дейный, контр..гра 

пр..следовать, пр..езжать, пр..интересный 

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

побор..шься, движ..мый 

присво..шь, незыбл..мый 

бор..шься, незабыва..мый 

поразмысл..шь, постел..нный 

8. На месте каких цифр в предложениях НЕ со словами пишется слитно? 

В Мещѐрском крае можно встретить не(1)кошенные луга. Оказалось, что это не(2)высокие горы, а пологие холмы. Наша армия 

не(3)победима. Трава, ещѐ не(4)успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

Значение слов конкретизируется в тексте, (ПРИ) ЧЁМ некоторые слова только в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. \ 

В ТО (ЖЕ) время Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы, предполагая ТАК (ЖЕ) существование длительных 

волнообразных движений земной поверхности. 



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

навсегда свою репутацию в здешнем мире. 

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

10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении: 

Поезд мчался в неясную даль ( ) и мне вспоминался зимний день в 

горах Алатау. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2) проявились в правдивом 

отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал для себя счастьем унаследовать хотя бы одну из особенностей 

творчества А.С. Пушкина. Н.А. Некрасов развивал народно-песенную стихию, а Л.Н. Толстой (3) например (4) - эпическую мощь и глубину 

психологической характеристики человека. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

Волк меняет шерсть да не повадки. 

Речной жемчуг можно найти и в реках и в озѐрах и в ручьях. 

Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 

Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми побегами. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В настоящий момент в нашей стране традиция беседы (1) которая складывалась веками (2) и представляла собой важную часть русской 

культуры (3) во многом нарушена. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст и выполните задания 15 – 17 



(1)Людей всегда мучают разнообразные сожаления – большие и малые, серьезные и смешные. 

(2)Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. (3) Действительно, не успеешь 

оглянуться, как уже вянет лето – то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства. 

(4)Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. (5)А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, 

какое жизнь разбросала вокруг. 

(6)Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. (7)Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. 

(8)Наоборот, по ночам они разгораются. (9)И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. (10)Наряду с самым сильным сожалением о 

быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. (11)Это – сожаление о том, что не удалось – да, пожалуй, и не удастся – 

увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном многообразии. 

(12)Да что там – весь мир! (13)На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья. 

(14)Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. (15)Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные 

места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. (16)Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно 

много. (17)Всѐ зависит от пытливости и от остроты глаза. (18)Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и 

красок – вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. 

(19)Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони – с их нежной припухлостью между тоненьких жилок. 

(По К.Г. Паустовскому) 

15. Какое высказывание НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

Мир бесконечно разнообразен, и люди не в состоянии увидеть всю его красоту. 

Человек всегда жалеет о быстротечности времени. 

Люди обычно не сожалеют о том, что не могут увидеть весь мир. 

Можно увидеть необыкновенно много и не покидая родных мест. 

16. Среди предложений 6 – 10 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. Укажите номер этого 

предложения. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

  

17. Установите соответствие между предложениями и средствами художественной выразительности. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТЕРМИНЫ 



А. 

предложение 

1 

Б. 

предложения 

4, 7 

В. 

предложение 

10 

Г. 

предложение 

12 

1) 

риторическое 

восклицание 

2) сравнение 

3) разговорная 

лексика 

4) антонимы 

5) 

олицетворение 

6) 

парцелляция 

  

Ответ: 

  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даѐтся 1 урок (40 минут). 

К некоторым заданиям дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Вам нужно отметить номер этого ответа. Ответы к 

другим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. За каждый правильный ответ 1 – 16 вы получите 1 балл. В задании 17 вам 

нужно установить соответствие; за каждое правильно определенное средство выразительности выставляется 1 балл. Всего за задание 17 – 4 

балла. Максимальное количество баллов – 20. 

А Б В Г 

        



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем успеха! 

Вариант 2 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) катАлог 2) танцОвщица 3) красИвее 4) экспЕрт 

2. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) более холодный приѐм 

  

2) в двухтысячном двенадцатом году 

3) пара валенок 

  

4) шерстяное кашне 

Ответ:_______________________________________________________ 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

Человек до конца ещѐ не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на человека. 

Сергей считает себя как удачливого человека. 

Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

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

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими 

в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4) ое царство. 

Ответ:_______________________________________________________ 

5. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

выч..тать, бл..стательный, подп...рать 

вн...мание, ум...нать, оп..реться 

соч..тание, нач..нающий, проб...раться 

выт..рать, пон...мание, зам...реть 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

бе..молвный, во..давший, и..сякший 

об..рвать, над…умить, пред…стеречь 

пр..небрежение, пр…влекательный, пр…восходный 

меж..здательский, двух..гольчатый, пред…нфарктный 



  

7. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) леч..щий врач, они трепещ...т; 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

они бор..тся; держ...щий поводья 

дремл...щий старик; самолеты рокоч...т 

8. На месте каких цифр в предложениях НЕ со словами пишется слитно? 

Положение было самое не(1)удобное: не(2)льзя было ни встать, ни сесть. Не(3) нами выдумано, что не(4)правое подозрение вводит 

обвиненного во искушение. 

Ответ:_____________________________________________________ 

  

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

ЧТО (БЫ) он ни говорил, а я буду ждать его в ТО (ЖЕ) время.. 

Анна Михайловна писала на фронт (ПО) ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО) ПРЕЖНЕМУ ждала письма. 

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

навсегда свою репутацию в здешнем мире. 

(В) ЗАКЛЮЧЕНИЕ старики просили, ЧТО (БЫ) Мироныча не трогали. 

10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Розовые кусты окрепли, подросли ( ) и на них появились большие бутоны. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна. 

Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Горы (1) поросшие деревьями (2) и уродливо изогнутые норд-остом (3) резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню, 

суровые контуры их округлились (4) одетые теплой мглой южной ночи. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Замыслы (1) очевидно (2) почти всегда исходят из сердца. Это было для всех (3) очевидно (4) и не подлежало обсуждению. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены). 

Авдий пытался представить себе былые восточные базары в Индии Афганистане или Турции. 

Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 



Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

И академику и журналисту и редактору журнала всѐ уже было ясно. 

Ответ:_______________________________________________________ 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли предполагать такой исход. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст и выполните задания 15 – 17 

(1)Людей всегда мучают разнообразные сожаления – большие и малые, серьезные и смешные. 

(2)Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. (3) Действительно, не успеешь 

оглянуться, как уже вянет лето – то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства. 

(4)Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. (5)А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, 

какое жизнь разбросала вокруг. 

(6)Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. (7)Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. 

(8)Наоборот, по ночам они разгораются. (9)И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. (10)Наряду с самым сильным сожалением о 

быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. (11)Это – сожаление о том, что не удалось – да, пожалуй, и не удастся – 

увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном многообразии. 

(12)Да что там – весь мир! (13)На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья. 

(14)Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. (15)Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные 

места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. (16)Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно 

много. (17)Всѐ зависит от пытливости и от остроты глаза. (18)Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и 

красок – вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. 

(19)Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони – с их нежной припухлостью между тоненьких жилок. 

(По К.Г. Паустовскому) 

15. Какое высказывание НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

1) Мир бесконечно разнообразен, и люди не в состоянии увидеть всю его красоту. 

2) Человек всегда жалеет о быстротечности времени. 

3) Люди обычно сожалеют о том, что не могут увидеть весь мир. 

4) Много интересного и необыкновенного можно увидеть только в дальних странах. 

16. Среди предложений 14 – 17 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью союза и указательного местоимения. Укажите 

номер этого предложения. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

17. Установите соответствие между предложениями и средствами художественной выразительности: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



ТЕРМИНЫ ПРИМЕРЫ 

А. 

предложение 

1 

Б. 

предложения 

6, 7, 10, 11 

В. 

предложение 

18 

Г. 

предложение 

19 

1) 

лексический 

повтор 

2) сравнение 

3) метафора 

4) антонимы 

5) 

парцелляция 

6) 

риторический 

вопрос 

  

Ответ: 

  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

  

КЛЮЧИ. КРИТЕРИИ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 2 1 1 

2 трѐмстам 

участникам 

в две тысячи 

двенадцатом 

году 

1 

3 4 3 1 

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

5 2 1 1 

6 1 2 1 

7 3 4 1 

8 1, 3 1, 2,4 1 

9 3 1 1 

А Б В Г 

        



10 4 4 1 

11 1, 2, 3 1, 3, 4 1 

12 1, 2, 3, 4 1, 2 1 

13 1 1 1 

14 1, 3 1, 3 1 

15 3 4 1 

16 8 15 1 

17 А4, Б5, В2, 

Г1 

А4, Б1, В3, 

Г2 

4 (по 1 баллу 

за каждое 

верно 

определенное 

средство) 

  

Всего 20 баллов 

 

  

Оценивание работы 

Набранные 

баллы 

Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 

0 – 6 2 

 

 

 

 

 


