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Рабочая программа по русскому языку (СОО)

1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» среднего общего

образования составлена на основе примерной программы по учебному пред-
мету  «Русский  язык»  для  образовательных  организаций,  реализующих
программы среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную
нагрузку в объеме 68 часов.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методиче-
ского комплекта:

Русский язык и литература.  Русский язык:  учебник для 10-11 классов
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н. Г. Гольцова,
И. В. Шамшин,  М. А. Мищерина.  –  М.:  ООО  «Русское  слово  –  учебник»
(ФГОС. Инновационная школа).

В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На
данном этапе школьник готовится к выбору своего жизненного пути. И зада-
ча школы – помочь ему сделать выбор осознанно. Для этого необходимо не
только вооружить учащегося знаниями, но и научить эти знания применять,
освоить  основные  учебные  компетенции.  Не  менее  важно  научить  обу-
чающегося  самостоятельно  добывать  и  хранить  знания,  трансформировать
их, то есть работать с информацией, чтобы подготовить его к непрерывному
дальнейшему образованию.

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский
язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест среди
учебных предметов. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-
ние, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразо-
вания и самореализации личности.

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России.
Русский  язык  — один  из  мировых  языков.  Он  активно  функционирует  в
современном мире, является одним из официальных, рабочих языков ООН и
других международных организаций.

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На
русском языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской
культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. Всё
это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства
познания мира и человека в нём, средства приобщения к духовному богат-
ству русской культуры и литературы,  а  также к культурно-историческому
опыту человечества.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержа-
ния предмета  «Русский  язык»  и  достижение  обучающимися  результатов
изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.

Главными задачами реализации программы являются:
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 овладение  функциональной  грамотностью,  формирование  у  обу-
чающихся  понятий  о  системе  стилей,  изобразительно-выразительных
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений при-
менять знания о них в речевой практике;

 овладение  умением  в  развернутых  аргументированных  устных  и
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную
позицию и свое отношение к прочитанным текстам;

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и сред-

ства  познания  в  степени,  достаточной  для  получения  профессионального
образования и дальнейшего самообразования;

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуни-
кативных способностей и речевой культуры.

Задачи организации учебной деятельности:
1) изучение живого языка должно вестись на лучших образцах письмен-

ной и устной речи;
2) познание законов языка должно опираться на наблюдения за живой

речью; явления языка должны усваиваться на текстовой основе;
3) соблюдение преемственности при изучении русского языка в основ-

ной и старшей школе.
В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащи-

мися следующими видами компетенций: языковой, лингвистической, комму-
никативной и культуроведческой.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умени-
ями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-
раста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  овладение  основными
нормами  русского  литературного  языка;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов,  необходимых знаний о лингвистике
как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистиче-
скими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выраже-
ния национальной культуры,  взаимосвязи языка  и истории народа,  нацио-
нальнокультурной специфики русского  языка,  владение  нормами русского
речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения, ориентироваться на регулирование становле-
ния личностных характеристик выпускника средствами изучаемого предме-
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та,  программа учебного предмета «Русский язык» предусматривает включе-
ние тем и заданий, направленных:

 на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культу-
ре и традициям;

 на  воспитание  признания  ценности  семьи,  осознание  себя  гражда-
нином  России,  понимание  многонациональности  Российского  государства,
сопричастности общечеловеческим ценностям;

 на развитие креативности и умения критически оценивать информа-
цию, полученную из различных источников;

 на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для
человека и общества;

 на обучение научным методам познания окружающего мира;
 на развитие творчества и инновационную деятельность;
 на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение
 учебно-исследовательской, проектной и информационно-познаватель-

ной деятельности;
 на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социаль-

ной активности, осознание собственной ответственности перед семьёй, обще-
ством, государством, человечеством.

 В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования це-
лями изучения предмета «Русский язык» являются:

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося
средствами русского языка;

 воспитание уважения к родному языку,  сознательного отношения к
нему как явлению культуры;

 сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  общества,
государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к цен-
ностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного со-
знания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 способность свободно общаться в различных формах и форматах и на
разные темы; свободно использовать словарный запас;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-
ному самоопределению;

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;

 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и
уважительного отношения к ним;

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
умелое использование богатейших возможностей русского языка при соблю-
дении языковых норм;

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать
в разных условиях общения;
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 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

 владение умением представлять  тексты в виде тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

 сформированность умений написания текстов различных жанров на
различные  темы,  в  том  числе  демонстрирующих  творческие  способности
обучающегося;

 сформированность  навыков  различных видов  анализа  литературных
произведений (в том числе языкового анализа художественного текста);

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом
их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личност-
ного восприятия и интеллектуального понимания;

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художе-
ственной литературы;

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-
блемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях.

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: русский язык и литература. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс
Количество учебных недель 34 34
Количество часов в неделю 1 1
Количество часов в год, ч 34 34

Одна из важнейших задач обучения русскому языку в старших классах
заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспект-
но  использовать  языковой  анализ  образцовых  художественных  текстов,
изучаемых в  школе.  Такая работа будет служить основой для обогащения
речи  учащихся,  развития  их  творческих  способностей,  эффективным
способом  приобщения  учащихся  к  нравственным,  эстетическим,  мировоз-
зренческим ценностям литературы,  что окажет положительное влияние  на
формирование личности учащихся.

Используемые технологии.
Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), дея-

тельностного  метода,  метод  проектов,  игровые,  развивающего  обучения,
обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения,
развития  исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения,  технология  уровневой  дифференциации,  технология
мастерских на уроках русского языка, и другие.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме уст-

ного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупреди-
тельных,  объяснительных,  комментированных,  выборочных,  графических,
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творческих,  свободных,  восстановленных  диктантов,  диктанта  «Проверяю
себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ,
комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ,
практических  работ  (практикумов),  контрольных  изложений,  контрольных
сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора
(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, син-
таксический,  лингвистический,  лексико-фразеологический),  наблюдения  за
речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последу-
ющим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы
с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,
справочной  литературой,  средствами  массовой  информации  (в  том  числе
представленных  в  электронном  виде);  итоговый  –  итоговый  контрольный
диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.

Оценка результатов освоения учебного курса «Русский язык»
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний уча-

щихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  на  определенную
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими крите-
риями: 

1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 
«5» -  1)  ученик полно излагает изученный материал, дает правильное

определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм
литературного языка. 

«4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» -  ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-
нятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого. 
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«2» - если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-
ющего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке уче-
ника,  которые являются  серьезным препятствием к  успешному овладению
последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ  (когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное
время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осу-
ществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 
Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-

100% от общего количества вопросов. 
Отметка  «4»  (хорошо)  может  быть  поставлена,  если  верные  ответы

составляют 80% от общего количества вопросов. 
Отметка  «3»  (удовлетворительно)  ставится,  если  работа  содержит

50%- 70% правильных ответов. 
Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится,  если работа содержит

менее 30%-50% правильных ответов. 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пункту-

ационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные
тексты,  которые  должны  отвечать  нормам  современного  литературного
языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ
ОТМЕТКА 
Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) - «5» 
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) - «4» 
4/4,  3/5,  0/7,  5/4  в  5  классе;  6/6  (если  есть  ошибки  однотипные  и

негрубые) - «3» 
7/7, 6/8, 5/9, 8/6 - «2» 

Примечание 
При оценке диктанта исправляются,  но не учитываются орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводи-

лась специальная работа; 
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5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значе-
ния для характеристики грамотности.  При подсчете  ошибок две  негрубые
считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 
1) в словах-исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименовани-

ях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался!
Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не
кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 
6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в наруше-

нии их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; ко-
лют,  борются)  и  фонетических  (пирожок,  сверчок)  особенностях  данного
слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — гру-
стить, резкий -резок). 

Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая
следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все
они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление не-
верного  написания  на  верное)  оценка  снижается  на  один  балл.  Отличная
оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-
тельного  (фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматиче-
ского) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руко-
водствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 за-

даний. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не ме-

нее половины заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более полови-

ны заданий. 
Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные ошибки,  допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении
оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 
Количество ошибок:
ошибки отсутствуют - «5» 
1-2 ошибки - «4» 
3-4 ошибки - «3» 
5-6 ошибок - «2» 
Критерии пунктуационной грамотности. 
Все  пунктуационные  ошибки  отражают  неправильное  выделение

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных оши-
бок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 
1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой,

тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 
2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или

уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентиру-
ет  постановку  запятой  между  частями  сложносочиненного  предложения  с
союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: если части
сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то за-
пятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой в данном слу-
чае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключе-
нии из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания:
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой,
- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их рас-
положения. 

Некоторые  пунктуационные  ошибки  не  учитываются  при  оценке
письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуа-
ции. Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных оши-
бок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так
или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В
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остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и
учет орфографических. 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правиль-

но и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в X-XI классах проводятся в соответствии с требова-
ниями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста изложений и сочинений Объем текста подроб-
ного изложения/классного сочинения 350-480 слов / 3,5 – 4,0 страницы (10-11
класс). 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к при-
мерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих обстоя-
тельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла,
темпа письма учащихся, их общего развития. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления из-
ложений и сочинений являются: 

 соответствие  работы  теме,  наличие  и  раскрытие  основной  мысли
высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность и логичность изложения; 
 правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений

выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 
Так,  отметка  «5»  ставится  при  отсутствии  каких-либо  ошибок,  на-

рушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при на-
личии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых
навыков  учащихся,  принято  считать  богатство,  точность,  выразительность
речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного сло-

варя, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и
конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель  точности  речи -  умение  пользоваться  синонимическими
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство,
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким
образом,  прежде  всего,  зависит  от  умения  учащихся  пользоваться
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексиче-
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ских единиц, от правильности и точности использования некоторых грамма-
тических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность  речи предполагает  такой  отбор  языковых  средств,
которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения.
Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфи-
ку условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окрас-
ку и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художе-
ственном описании,  например,  уместны оценочные слова,  тропы,  лексиче-
ские и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значе-
нии. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные науч-
ному стилю речи. 

Снижает  выразительность  школьных  сочинений  использование
штампов,  канцеляризмов,  слов  со  сниженной  стилистической  окраской,
неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсут-
ствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и граммати-
ческие (а  в  устной речи произносительные)  -  и  правила выбора языковых
средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за
содержание работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление соглас-
но установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъяв-
ляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство,
выразительность,  точность).  При  выставлении  второй  оценки  учитывается
количество  орфографических,  пунктуационных  и  грамматических  ошибок.
Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке язы-
кового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
Содержание и речь. Грамотность 
«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недо-

чета. Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамма-
тическая ошибки 

«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности. 
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3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложе-
нии мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной  выразительно-

стью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не

более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуа-
ционные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также
2 грамматические ошибки. 

«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактиче-

ские неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4.  Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксические

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5.  Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вырази-

тельна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.  Допускаются:  4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орф. и 5 пунк., или 7 пунк. при отсутствии орфографических. 

«2» 
Работа не соответствует теме.  Допущено много фактических неточно-

стей.  Нарушена последовательность  мыслей во всех частях работы,  отсут-
ствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден сло-
варь,  работа  написана  короткими  однотипными  предложениями  со  слабо
выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотреб-
ления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9

пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок.
Реализация программы возможна через дистанционное обучение с при-

менением образовательных Интернет-ресурсов и технологий.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Курс русского языка в 10-11 классах предполагает освоение предмета с

целью формирования  у  обучающихся  посредством освоения  системы рус-
ского  языка  целостного  представления  о  мире  и  формирования  общей
культуры  личности  как  неотъемлемых  составляющих  современного
выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться
в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям
и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и обществен-
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ной  целесообразности  адаптироваться  к  изменяющейся  среде,  а  также
способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на
благо себе,  обществу и государству как нерасторжимому единству состав-
ляющих мира человеческого бытия.

Важнейшими  результатами  освоения  курса  «Русский  язык»  являются
личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя:
 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализа-

цию  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достой-
ную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятель-
ности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного до-
стоинства,  собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событи-
ям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духо-
вных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-
танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-
данского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, за-
нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности  в  поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-
культурной  общности  российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-
ного  народа  России,  уважение  к  государственным  символам  (герб,  флаг,
гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-
сти и главным фактором национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям на-
родов, проживающих в Российской Федерации.
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В  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  граж-
данскому обществу:

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского  общества,  осознающего свои конституционные права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото-
рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-
ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать  собственные права  и свободы человека  и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая
грамотность;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития нау-
ки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-
ном мире;

 интериоризация  ценностей  демократии и  социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социаль-
ной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии
решений,  затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных
формах общественной самоорганизации,

 самоуправления, общественно значимой деятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, на-
ционализма,  ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  ре-
лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-
альным явлениям.

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-
ния;

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-
нию;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отноше-
ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-
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скому  и  психологическому  здоровью  других  людей,  умение  оказывать
первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро-
де, художественной культуре:

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития нау-
ки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владе-
ние достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-
ровой  и  отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных  знаниях  об
устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности;

 экологическая  культура,  бережное отношения к  родной земле,  при-
родным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономи-
ческих процессов на состояние природной и социальной среды, ответствен-
ность за состояние природных ресурсов;  умения и навыки разумного при-
родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эко-
логии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обу-
стройству собственного быта.

В  сфере  отношений обучающихся  к  семье  и  родителям,  в  том числе
подготовка к семейной жизни:

 ответственное  отношение  к  созданию семьи на  основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономи-
ческих отношений:

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности;

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-
ных, общенациональных проблем;
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 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к раз-
ным видам трудовой деятельности;

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-
машних обязанностей.

В сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся:

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополу-
чие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:  выпускник  научится  самостоятельно  определять
цели, задавать параметры и критерии,  по которым можно определить,  что
цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставлен-
ной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать соб-
ственные задачи  в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-
обходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения
цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные
и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, не-
обходимых для  достижения  поставленной  цели;  сопоставлять  полученный
результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные  УУД:  выпускник  научится  искать  и  находить
обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и позна-
вательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информацион-
ных источниках; использовать различные модельно-схематические средства
для представления существенных связей и отношений, а также противоре-
чий,  выявленных  в  информационных  источниках;  находить  и  приводить
критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений  другого;  спо-
койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; вы-
ходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстра-
ивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со  стороны  других  участников  и  ресурсные  ограничения;  менять  и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую
коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образо-
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вательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для де-
ловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-
ствия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем,  так  и  членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  координировать и вы-
полнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-
имодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-
пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распо-
знавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-
ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне

среднего общего образования выпускник научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой

ситуации;
 использовать  знания о формах русского языка (литературный язык,

просторечие,  народные говоры,  профессиональные разновидности,  жаргон,
арго) при создании текстов;

 создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлеж-
ности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тези-
сы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефера-
ты, доклады, сочинения);

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии
с функционально-стилевой принадлежностью текста;

 сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства
языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста,  с пониманием основного содержания, с выбо-
рочным извлечением информации);

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;

 извлекать необходимую информацию из различных источников и пе-
реводить её в текстовый формат;

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
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 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публич-
ного выступления;

 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы русского литературного языка;

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языко-
вым нормам;

 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для
оценки  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  соответствия
языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и

видеть взаимосвязь между ними;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред-

ства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точ-
ного выражения мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и ис-
тории русского языкознания;

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-
ствии с правилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест-
ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-
ции, отбирать и анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-
нального стиля;

 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и
 письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных про-

блем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;

17



Рабочая программа по русскому языку (СОО)

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и на-
выки на основе знаний о нормах русского литературного языка;

 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов (в том числе художественной литературы).

3.  Содержание учебного предмета, курса
10 класс (34 часа).
Общие сведения о языке (3 ч.)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского

языка.  Русские писатели о выразительности русского языка.  Русский язык
как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литера-
турный язык как высшая форма существования национального языка. Поня-
тие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и
культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основ-
ные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч.) 
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. Па-
ронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их
употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лекси-
ка общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употреб-
ления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фра-
зеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 ч.)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Пози-

ционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический
разбор.  Орфоэпия.  Основные правила произношения гласных и согласных
звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование (4 ч.)
Основные  понятия  морфемики  и  словообразования.  Состав  слова.

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологиче-
ские  способы  словообразования.  Понятие  словообразовательной  цепочки.
Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный раз-
бор.  Основные способы формообразования  в  современном русском языке.
Морфология и  орфография Основные понятия  морфологии и орфографии.
Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Морфология и орфография (18 ч.)
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как веду-

щий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и диффе-

18



Рабочая программа по русскому языку (СОО)

ренцирующие написания.  Проверяемые и непроверяемые безударные глас-
ные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление глас-
ных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких
и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний
сч,  зч,  шч,  жч,  стч,  здч.  Правописание двойных согласных.  Правописание
гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы по-
сле приставок.  Употребление ъ и ь.  Употребление прописных и строчных
букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных.
Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существитель-
ных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных. Падеж-
ные  окончания  имён  существительных.  Варианты  падежных  окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён
существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя  прилагательное. Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-
грамматические разряды имён прилагательных. Качественные прилагатель-
ные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.
Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравне-
ния. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравне-
ния. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности
образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных  форм  в  функции  сказуемого;  их  семантические  и  стилистические
особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенно-
сти образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход
прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён
прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение
качественных  и  относительных  прилагательных.  Особенности  склонения
притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён при-
лагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Пра-
вописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамма-
тические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числи-
тельные.  Морфологический  разбор  числительных.  Особенности  склонения
имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён
числительных в речи. Особенности употребления собирательных числитель-
ных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Зна-
чение,  стилистические  и  грамматические  особенности  употребления  ме-
стоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоиме-
ний. 

19



Рабочая программа по русскому языку (СОО)

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и
формы глагола.  Инфинитив как  начальная  форма глагола.  Категория  вида
русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаго-
лы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелитель-
ное,  сослагательное  (условное).  Категория  времени  глагола.  Спряжение
глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический
разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и
прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образо-
вание причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и
отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и суще-
ствительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование
деепричастий.  Морфологический  разбор  деепричастий.  Переход  деепри-
частий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический
разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия,
оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное
и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. 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 сло-

ва. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчини-
тельные  союзы  и  союзные  слова.  Морфологический  разбор  союзов.  Пра-
вописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфо-
логический  разбор  частиц.  Правописание  частиц.  Раздельное  и  дефисное
написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и
раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый раз-
ряд  слов.  Звукоподражательные  слова.  Морфологический  разбор  междо-
метий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особен-
ности  употребления междометий.  
Повторение и обобщение пройденного.

11 класс (34 часа). 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса.
Синтаксис и пунктуация (31 ч). 
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Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации.  Пунктуационный ана-
лиз. 

Словосочетание.  Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксиче-
ской связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложе-
ния. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое  предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.  Предложения утвердитель-
ные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и од-
носоставные  предложения.  Главные  члены  предложения.  Тире  между
подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые пред-
ложения.  Второстепенные  члены предложения.  Полные  и  неполные  пред-
ложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонацион-
ное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия раз-
ных типов простого предложения.  Простое осложнённое и неосложнённое
предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложе-
ниях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединённых  неповто-
ряющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединён-
ных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однород-
ных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособлен-
ных  членах  предложения.  Обособленные  и  необособленные  определения.
Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены пред-
ложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при
сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных  с  предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердитель-
ных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. Сложное пред-
ложение.  Понятие  о  сложном предложении.  Главное  и  придаточное  пред-
ложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинён-
ном предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении  с  одним  придаточным.  Синтаксический  разбор  сложнопод-
чинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложно-
подчинённом предложении с несколькими придаточными.  Синтаксический
разбор  сложноподчинённого  предложения  с  несколькими  придаточными.
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Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложе-
нии.  Двоеточие  в  бессоюзном сложном предложении.  Тире  в  бессоюзном
сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного пред-
ложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое це-
лое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью.  Способы передачи чужой речи.  Знаки
препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препина-
ния при цитатах. 

Употребление  знаков  препинания.  Сочетание  знаков  препинания.
Вопросительный и восклицательный знаки.  Запятая  и  тире.  Многоточие  и
другие  знаки препинания.  Скобки и  другие знаки  препинания.  Кавычки и
другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки  препинания.  Авторская
пунктуация. 

Культура речи (1 ч). 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий пра-

вильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка.
Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообра-
зовательные,  лексические,  морфологические,  синтаксические,  стилистиче-
ские. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества
хорошей речи:  чистота,  выразительность,  уместность,  точность,  богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (3 ч). 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классифика-
ция  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литера-
туры.  Текст.  Основные  признаки  текста.  Функционально-смысловые  типы
речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей
и жанров. 

Повторение и систематизация изученного материала.

4. Тематическое планирование
10 класс 

№
п/п Тема

Коли-
чество 
часов

Общие сведения о языке.

1
Введение. Слово о русском языке. Понятие нормы литератур-
ного языка

1

2
Русский язык как государственный язык Российской Федера-
ции и язык межнационального общения народов России

1

3 Слово – центральная единица языка. Слово и его значение. 1
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Однозначность и многозначность слов. Входная контрольная 
работа.

Лексика. Фразеология. Лексикография.

4
Изобразительно-выразительные средства языка. Лексика ис-
конно русская, заимствованная, диалектизмы. Основные типы
словарей.

1

5
Омонимы и паронимы и их употребление, синонимы, ан-
тонимы и их употребление. Словарный диктант.

1

6
Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на публицистиче-
скую тему по данному тексту

1

7
Фразеологизмы и их употребление , фразеологический обо-
рот, основные типы словарей.

1

8 Проверочная работа по теме «Лексика» 1

Фонетика, графика, орфоэпия.

9 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Слог. 1

10
Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Основные правила 
произношения гласных и согласных звуков. Ударение

1

11 Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия» 1

Морфемика и словообразование.

12
Основные понятия морфемики и словообразования.  Состав 
слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова.

1

13
Словообразование. Морфологические способы образования 
слова. Словообразовательные цепочки.

1

14 Контрольный диктант за 1 полугодие 1

15 Р/р. Анализ публицистического текста 1

Морфология и орфография.

16 Принципы русской орфографии. 1

17
Правописание чередующихся гласных в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и ц.

1

18
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание не-
произносимых  согласных, сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ.

1

19
Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 
при- и пре-; «и» - «ы» после приставок; употребление Ъ и Ь.

1

20 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматиче-
ские разряды имен существительных. Род имен существи-

1
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тельных, число, морфологический разбор существительного.

21
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 
сложных имен существительных. Составные наименования.

1

22
Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на публицистиче-
скую тему

1

23
Имя прилагательное как часть речи. Его разряды, степени 
сравнения. Качественные прилагательные. Простая и сложная
формы степеней прилагательных.

1

24
Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. 
Прилагательные относительные и притяжательные. Пра-
вописание Н и НН, сложных прилагательных

1

25
Контрольная работа по теме «Имя существительное и имя 
прилагательное»

1

26
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 
Склонение имен числительных, правописание и употребление
в речи

1

27
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфо-
логический разбор местоимения. Правописание местоимений

1

28
Р.Р. Сочинение-рассуждение на публицистическую тему по 
данному тексту (уровень С).

1

29

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 
прилагательного у причастия. Образование причастий. Пра-
вописание суффиксов причастий н и нн в причастиях и 
отглагольных прилагательных.

1

30 Деепричастие как часть речи. Морфологический разбор. 1

31
Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Морфо-
логический разбор.

1

32
Служебные части речи. Предлог как часть речи. Союз как 
часть речи. Морфологический разбор.

1

33
Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значе-
ние и употребление. Слитное и раздельное написание.

1

34
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 
слова. Морфологический разбор.

1

11 класс 
№
п/п Тема

Коли-
чество 
часов

Синтаксис и пунктуация.

1 Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 1
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анализ.

2
Словосочетание. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.

1

3 Понятие о предложении. Классификация предложений. 1

4
Простое предложение. Виды предложений по цели высказы-
вания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Виды предложений по структуре.

1

5
Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и ска-
зуемым.

1

6
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Инто-
национные тире.

1

7
Предложения с однородными членами. Знаки препинания при
однородных членах. Синтаксический разбор простого пред-
ложения.

1

8
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания
при однородных и неоднородных определениях.

1

9
Однородные и неоднородные приложения. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных приложениях.

1

10 Обобщающие слова при однородных членах. 1

11
Обособленные члены предложения. Обособление определе-
ний и приложений.

1

12
Обособление обстоятельств. Ошибки в построении предложе-
ний с деепричастными оборотами, способы 
их устранения.

1

13 Обособление дополнений. 1

14
Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 
предложения.

1

15 Контрольная работа. 1

16
Знаки препинания в предложениях со сравнительными обо-
ротами. Пунктуация в предложениях с союзом «как».

1

17
Конструкции, грамматически не связанные с членами пред-
ложения. Знаки препинания при обращении.

1

18 Знаки препинания при обращении. 1

19
Предложения с вводными словами и вставными конструкци-
ями.

1

20
Предложения с вводными словами и вставными конструкци-
ями.

1

21
Понятие о сложном предложении. Виды сложносочиненных 
предложений по значению.

1

25
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22 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1

23 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1

24
Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных пред-
ложений. Знаки препинания в сложноподчиненных предложе-
ниях с одним придаточным.

1

25
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-
ными и знаки препинания в них.

1

26
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-
ными и знаки препинания в них.

1

27
Проверочная работа по теме «Сложноподчиненные предложе-
ния с несколькими придаточными и знаки препинания в них».

1

28 Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 1
29 Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 1

30
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи, диалоге, цитатах.

1

31
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи, диалоге, цитатах.

1

Культура речи.

32 Типы норм литературного языка. 1

Стилистика.

33
Функциональные стили речи, их языковые особенности. Типы
речи (повествование, описание, рассуждение).

1

34 Контрольная работа. 1

5. Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методиче-
ского комплекта:

Русский язык и литература.  Русский язык:  учебник для 10-11 классов
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н. Г. Гольцова,
И. В. Шамшин,  М. А. Мищерина.  –  М.:  ООО  «Русское  слово  –  учебник»
(ФГОС. Инновационная школа).

Дополнительная литература 
1. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематиче-

ское планирование. Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В.
Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10-11 классы. 
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2. Гольцова  Н.  Г.,  Шамшин И.  В.  Контрольные  тесты:  орфография  и
пунктуация. 10-11 классы: пособие для учащихся. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы.
4. Гольцова  Н.  Г.,  Шамшин  И.  В.  Русский  язык:  трудные  вопросы

морфологии. 10-11 классы.
5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ:

пособие для учащихся. 
6. Девятова Н. М. Русский язык. 10-11 классы. 52 диагностических вари-

антов. – М.: национальное образование, 2012.
7. Егораева Т. Г. ЕГЭ – 2020. Экзаменационный тренажер. 20 экзамена-

ционных вариантов. Русский язык. – М.: Экзамен, 2020.
8. Куманяева  А.  Е.  Диктанты  и  изложения  по  русскому  языку.  10-11

классы. – М.: Экзамен, 2012.
9. Русский язык. 10-11 классы: контрольные работы. Комплексные зада-

ния. / Цветкова Г. В. – Волгоград, Учитель, 2010.
10. Скрипка Е. Н. Русский язык. Экспересс-тесты. 11 класс. ФГОС. –

М.: Экзамен, 2015.

Интернет-ресурсы
1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учеб-

ник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
В 2 ч: электронная форма учебника.

2. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:  school-
collection.edu.ru/

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru
4. Методический  раздел  издательства  «Русское  слово»:  русское-

слово.рф.
5. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru.
6. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»:

www.gramma.ru.
7. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru.
8. Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и

фольклор» (ФЭБ): feb-web.ru.
9. Электронная  версия  газеты  для  учителя  «Первое  сентября»:

ps.1september.ru.

27



Приложение 1
к рабочей программе по русскому языку (СОО)
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Календарно-тематическое планирование 

на учебный год

по предмету

Русский язык

                                10 классы

Учитель:
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№
урока

Неделя Тема урока
Дата

фактическая
Примечания

1
Введение. Слово о русском языке. 
Понятие нормы литературного языка

2

Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов 
России

3

Слово – центральная единица языка. 
Слово и его значение. Однозначность и 
многозначность слов. Входная 
контрольная работа.

4

Изобразительно-выразительные средства 
языка. Лексика исконно русская, 
заимствованная, диалектизмы. Основные 
типы словарей.

5
Омонимы и паронимы и их употребление, 
синонимы, антонимы и их употребление. 
Словарный диктант.

6
Р/р. Обучение сочинению-рассуждению 
на публицистическую тему по данному 
тексту

7
Фразеологизмы и их употребление , 
фразеологический оборот, основные типы 
словарей.

8 Проверочная работа по теме «Лексика»

9
Основные понятия фонетики, графики, 
орфоэпии. Слог.

10
Фонетический разбор слова. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных
и согласных звуков. Ударение

11
Контрольная работа по теме «Фонетика. 
Орфоэпия»

12

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

13
Словообразование. Морфологические 
способы образования слова. 
Словообразовательные цепочки.

14 Контрольный диктант за 1 полугодие

15 Р/р. Анализ публицистического текста
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16 Принципы русской орфографии.

17
Правописание чередующихся гласных в 
корне слова. Употребление гласных после 
шипящих и ц.

18

Правописание звонких и глухих 
согласных. Правописание 
непроизносимых  согласных, сочетаний 
СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.

19
Правописание гласных и согласных в 
приставках. Приставки при- и пре-; «и» - 
«ы» после приставок; употребление Ъ и Ь.

20

Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род имен 
существительных, число, 
морфологический разбор 
существительного.

21

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

22
Р/р. Обучение сочинению-рассуждению 
на публицистическую тему

23

Имя прилагательное как часть речи. Его 
разряды, степени сравнения. 
Качественные прилагательные. Простая и 
сложная формы степеней прилагательных.

24

Правописание окончаний и суффиксов 
имен прилагательных. Прилагательные 
относительные и притяжательные. 
Правописание Н и НН, сложных 
прилагательных

25
Контрольная работа по теме «Имя 
существительное и имя прилагательное»

26

Имя числительное как часть речи. 
Разряды числительных. Склонение имен 
числительных, правописание и 
употребление в речи

27
Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимений. Морфологический разбор 
местоимения. Правописание местоимений

28
Р.Р. Сочинение-рассуждение на 
публицистическую тему по данному 
тексту (уровень С).

29

Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у 
причастия. Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий н и 
нн в причастиях и отглагольных 
прилагательных.

30
Деепричастие как часть речи. 
Морфологический разбор.

31
Наречие как часть речи. Слова категории 
состояния. Морфологический разбор.
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32
Служебные части речи. Предлог как часть 
речи. Союз как часть речи. 
Морфологический разбор.

33
Частицы. Правописание частиц. Частицы 
НЕ и НИ. Их значение и употребление. 
Слитное и раздельное написание. 

34
Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования

«Средняя общеобразовательная школа поселка Молодежный»

Календарно-тематическое планирование 

на учебный год

по предмету

Русский язык

11  классы

Учитель:
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№
урока

Неделя Тема урока
Дата

фактическая
Примечания

1
Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный 
анализ.

2

Словосочетание. Виды 
синтаксической связи.
Синтаксический разбор 
словосочетания.

3
Понятие о предложении. 
Классификация предложений.

4

Простое предложение. Виды 
предложений по цели 
высказывания. Виды предложений 
по эмоциональной окраске.
Виды предложений по структуре.

5
Тире в простом предложении. Тире 
между подлежащим и сказуемым.

6
Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. 
Интонационные тире.

7

Предложения с однородными 
членами. Знаки препинания при 
однородных членах. 
Синтаксический разбор простого 
предложения.

8

Однородные и неоднородные 
определения. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных 
определениях.

9

Однородные и неоднородные 
приложения. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных 
приложениях.

10
Обобщающие слова при 
однородных членах.

11
Обособленные члены предложения. 
Обособление определений и 
приложений.

12

Обособление обстоятельств. 
Ошибки в построении предложений 
с деепричастными оборотами, 
способы 
их устранения.
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13 Обособление дополнений.

14
Уточняющие, пояснительные, 
присоединительные члены 
предложения.

15 Контрольная работа.

16

Знаки препинания в предложениях 
со сравнительными оборотами. 
Пунктуация в предложениях с 
союзом «как».

17
Конструкции, грамматически не 
связанные с членами предложения. 
Знаки препинания при обращении.

18 Знаки препинания при обращении.

19
Предложения с вводными словами и
вставными конструкциями. 

20
Предложения с вводными словами и
вставными конструкциями. 

21
Понятие о сложном предложении. 
Виды сложносочиненных 
предложений по значению.

22
Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении.

23
Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении.

24

Сложноподчиненное предложение. 
Типы придаточных предложений. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях 
с одним придаточным.

25
Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными и знаки
препинания в них.

26
Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными и знаки
препинания в них.

27

Проверочная работа по теме 
«Сложноподчиненные предложения 
с несколькими придаточными и 
знаки препинания в них».

28
Знаки препинания в сложном 
бессоюзном предложении.

29
Знаки препинания в сложном 
бессоюзном предложении.

30
Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи, 
диалоге, цитатах.

31
Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи, 
диалоге, цитатах.

32 Типы норм литературного языка.

33

Функциональные стили речи, их 
языковые особенности. Типы речи 
(повествование, описание, 
рассуждение).
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34 Контрольная работа.
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Оценочные материалы (10 класс)
Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного текста

КАК ГОВОРИТЬ?
1)  Неряшливость  в  одежде  –  это  прежде  всего  неуважение  к

окружающим вас людям, да и неуважение к самому себе.  2) А как расце-
нивать отношение к языку, которым мы говорим? 3) Язык в еще большей
мере,  чем  одежда,  свидетельствует  о  вкусе  человека,  о  его  отношении  к
окружающему миру,  к  самому себе.  4)  Есть разного рода неряшливости в
языке человека.

5) Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в ма-
нерах,  неряшеством  в  одежде,  –  распространеннейшее  явление,  и  оно  в
основном свидетельствует о психологической незащищенности человека,  о
его слабости, а вовсе не о силе. 6) В основе любых жаргонных, циничных
выражений и ругани лежит слабость. 7) «Плюющиеся словами» люди потому
и демонстрируют свое презрение к травмирующим их явлениям в жизни, что
они их беспокоят, мучат, волнуют, что они чувствуют себя слабыми, не за-
щищенными против них.

8) По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не бу-
дет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных
слов. 9) Ведь он уверен, что его слово и так весомо.

10) Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни.
11) И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с
кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности челове-
ка, степень его психологической уравновешенности, степень его возможной
«закомплексованности».

12)  Учиться  хорошей,  спокойной,  интеллигентной  речи  надо  долго  и
внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. 13) Но
хоть и трудно – это надо, надо. 14) Наша речь – важнейшая часть не только
нашего поведения (как я уже сказал), но и нашей личности, наших души, ума,
нашей способности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает».

(По Д. С. Лихачёву)
Задание: сформулировать проблему исходного текста (основной тезис),

написать сочинение-рассуждение, приведя аргументы из прочитанного тек-
ста или из других литературных произведений

Контрольный диктант
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 ворот-
ник 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 самолёт внутренней линии,
она прибыла в сибирский этот городок, старинный, купеческий, с современ-
ными громкоговорителями на улицах, усыпанных пожелтевшей хвоей, и, в
один  день  получив  назначение,  не  найдя  в  себе  смелости  расспросить  о
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новом  месте,  плыла  теперь  в  геологическую  партию  с  совершенно  не-
знакомыми людьми. Ей было неспокойно, как было и в продолжение полуто-
рачасового полёта на потряхивающем самолёте, и не проходило ощущение
странного сна, который должен вот-вот оборваться. Однако всё было реаль-
ным: растаяли в непроницаемой тьме жёлтые искорки фонарей, она сидела на
ящиках, и от порывов ветра в конце плота разгорался огонёк чьей-то трубки;
поскрипывало равномерно весло; чёрным пятном проявлялась человеческая
фигура.

(160 слов) (По Ю. Бондареву)
Грамматические задания
1. Сделать фонетический разбор слова:
(на) ящиках - 1-й вариант                           
хвоей - 2-й вариант
2. Разобрать слова по составу:
Беспокойное, озябших, сжимаясь – 1-й вариант 
Старинный, современными, оборваться - 2-й вариант
3. Выписать по два словосочетания на все виды подчинительной связи и

разобрать их:
Из первого абзаца - 1-й вариант 
Из второго абзаца - 2-й вариант
4. 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 ва-
риант

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

Контрольный тест по теме «Лексикология и фразеология»
1. В каком предложении нарушены лексические нормы?
А) В зимнем лесу есть своя неповторимая красота.
Б) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посёлке

пополнить запасы продукции.
В) Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе.
Г) Живописный лес тянется вдоль реки.
2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость?
А) Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал.
Б) Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди.
В) У охотников самым осторожным зверем считается шакал.
Г) Сильный ветер внезапно загудел в вышине.
3. Отметьте предложение,  в котором допущена речевая избыточ-

ность?
А) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва.
Б) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера

героя.
В) Взошло солнце и осветило всё вокруг.



Приложение 2 
к рабочей программе по русскому языку (СОО)

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу со-
единяемых понятий?

А) Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос.
Б) Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние

звуки.
В) Три года учёбы пролетели незаметно.
Г) Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой.
5. В каком предложении ошибка вызвана смешением паронимов?
А) Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи.
Б) Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение

на нартах.
В) Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног.
Г) Русская литература имела существенную роль в развитии мировой

культуры.
6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексиче-

ского значения?
А) В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные

ветви.
Б) Окна моей комнаты выходят в сад.
В) Снежная  лавина  –  это  лишь  одна  опасность,  предостерегающая

альпинистов в горах.
Г) Незнакомец показался ему человеком добрым.
7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразео-

логического оборота?
А) Он был бойцом не робкого десятка.
Б) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай.
В) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес.
Г) По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои пальцы.
8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»?
А) По щучьему велению
Б) Не всё коту масленица
В) Спустя рукава
Г) Сматывать удочки
9. В каком ряду слова не являются антонимами?
А) Громкий - тихий
Б) Лидер – аутсайдер
В) Дерзкий – безрассудный
Г) Активный – пассивный
10. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться?
А) Синонимами
Б) Антонимами
В) Паронимами
Г) Омонимами
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11. В  предложении «Захлёбываясь  от  тоски,  иду  одна,  без  всякой
мысли…» (М. Цветаева) подчёркнутое слово является

А) Эпитетом
Б) Сравнением
В) Метафорой
Г) Олицетворением
12. В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова?
А) Словообразовательном
Б) Толковом
В) Орфографическом
Г) Энциклопедическом
13. Укажите  два  предложения,  в  которых  выделенные  слова

употребляются неправильно?
А) Отец узнал об этом по происшествии двух лет.
Б) Набеги кочевником привели к опустению этих земель.
В) Крещение Руси – поворотный момент в её истории.
Г) Язык – средоточие и выражение народного духа.
14. Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено не-

правильно?
А) Верста коломенская – человек очень высокого роста
Б) Прикусить язык – испугаться
В) Без царя в голове – не иметь ума
Г) Поставить с ног на голову – исказить факты.
15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являют-

ся выделенные слова и словосочетания?
Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый бе-

рег (1) тает в лунном (2) тумане, то от глинистых обрывов правого на реку
легли густые тени, и красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на
(3) масляно - чёрных (4) полотнищах теней. Поперёк реки зыблется, свер-
кает (5)  широкая тропа, (6)  точно стая серебряных рыб преградила путь
теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим со-
здаётся  фантастическое  впечатление:  река  течёт  в  гору.  (7)  Расстилая по
воде (8) парчовые отблески своих огней, пароход скользит почти бесшумно,
шумок за кормою (9) мягко – ласков, и воздух тоже (10) ласковый – (11)
гладит лицо, (12) точно рука ребёнка.

16. Найдите  словосочетания,  в  которых  слова  являются
омонимами?

А) Коренной житель – коренной вопрос
Б) Человек худой – худой мир
В) Больной заснул – больной ребёнок
Г) Спутник Марса – спутник по дороге
Д) Пачка газет – пачка балерины
Е) Звезда эстрады – звезда на небе
17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон?
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А) И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в
крови. (М. Лермонтов)

Б) Будь счастлива несчастием моим. (М. Лермонтов)
В) Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.
Г) Мы сёла – в пепел; грады - в прах; в мечи – серпы и плуги. (Жуков-

ский)

Сочинение-рассуждение на социальную тему
Темы сочинений:
1. Мода в современном мире
2. Влияние социальных сетей на жизни людей
3. Мужчина и женщина в современном мире
4. Необходимость культурного развития современного человека

Контрольное изложение текста публицистического стиля
Самое большое.
А в чем самая большая цель в жизни? Я думаю: увеличивать добро в

окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слага-
ется из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, кото-
рую нужно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно
и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я
уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком.

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью,
свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на
школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое
чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке че-
ловека.

Надо быть патриотом,  а  не националистом.  Нет необходимости нена-
видеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости
ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и
национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране,  во
втором – ненависть ко всем другим.

Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близ-
ким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов.

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все сла-
бее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обре-
тают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее.

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это зна-
чит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороть-
ся с недостатками – как в любимом человеке, так и в окружающих людях.
Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое
от пустого и ложного. Она не должна быть слепой.

Мудрость  – это ум, соединенный с добротой.  Ум без доброты – хит-
рость. Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно обора-
чивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться.
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Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, и прежде всего
самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное
счастье,  приносит счастье надежное,  долголетнее и ту спокойную совесть,
которая ценнее всего в старости.

Как  выразить  то  общее,  что  есть  между  моими  тремя  положениями:
«Большое в малом», «Молодость – всегда» и «Самое большое»? Его можно
выразить одним словом, которое может стать девизом: «Верность». Верность
тем  большим  принципам,  которыми  должен  руководствоваться  человек  в
большом и малом, верность своей безупречной молодости, своей родине в
широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу,
стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде – правде-
истине и правде-справедливости.

(Д. С. Лихачев)

Контрольная работа по теме «Морфология и орфография»
(1) В первую разведку повел нас Володя Бескончин. (2) Было это в конце

июля 1941 года. (3) Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было
выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. (4) Воевать мы
не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали. (5)
Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой ду-
рой, значит, в разведку.

(6)  Пошли ночью. (7)  Идет по шоссе немецкая колонна. (8)  Чего они
шли, непонятно. (9) Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в
тыл нам заходят. (10) И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. (11)
Отчаянная затея, но мы с ним зашагали в хвосте колонны. (12) Бескончин по-
слал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы
следуем за ними... (13) Послал к командиру батальона Чернякову, но тот ис-
пугался и дал команду во что бы то ни стало отступать. (14) Тем временем
Бескончин стал шухер в колонне наводить.  (15) Каждый гранаты швырял.
(16) Вперед и по бокам. (17) Немцы никак не разберутся. (18) Суета началась.
(19) Раздалась команда. (20) Побросали они свои пулеметы, рацию и бегом.
(21) Мы все это в кучу, подожгли. 

(По Д.Гранину)
Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания.
1. Из второго абзаца выпишите существительные, не имеющие формы

множественного числа.
2. Укажите склонение всех существительных предложений 7, 14.
3. Запишите поморфемно все прилагательные текста. Какое из них обра-

зовалось путем перехода из причастия?
4. Из второго абзаца выпишите определительные местоимения.
5.  Подчеркните  все  числительные  текста  как  члены  предложения,

образуйте от одного из них однокоренные слова разных частей речи.
6. Запишите поморфемно все глаголы из предложений 13-14. Укажите

среди них постоянные грамматические признаки.
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7. От глаголов предложения 9 образуйте все возможные формы деепри-
частий и причастий. Выделите суффиксы, укажите вид.

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

9. Из первого абзаца выпишите союз, омонимичный частице. Какие еще
случаи омонимии частицы и союза вам известны? Приведите примеры.

10. Сгруппируйте по видам орфограмм случаи раздельного написания
НЕ и НИ. Обозначьте графически условия выбора, укажите части речи.

Контрольное сочинение на морально-этическую тему
Темы сочинений
1. Как Вы понимаете высказывание:  «Боязливая собака больше лает,

чем кусает»?
2. Согласны ли Вы с утверждением Л. Берне: «Трус опаснее всякого

другого человека, его надо бояться более всего»?
3. Согласны ли вы с утверждением : «Доверие — признак мужества, а

верность — свидетельство силы»?
4. Подтвердите или опровергните слова Ф.Шиллера: «Верная любовь

помогает переносить все тяготы»?
5. Кажется ли Вам справедливым мнение о том, что сильные люди ча-

сто бывают одинокими?
6. Как  Вы  понимаете  высказывание  Ф.  Бэкона:  «Всякий,  кто  любит

одиночество, – либо дикий зверь, либо Господь Бог»?
7. Согласны ли Вы с утверждением Б.Шоу: «Худший грех по отноше-

нию к ближнему не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесче-
ловечности»?

8. Как Вы понимаете высказывание А.П. Чехова: «Равнодушие — это
паралич души, преждевременная смерть».

Итоговый контрольный диктант
Если вы постоянно работаете за своим столом в кабинете, у вас создает-

ся свой порядок, к которому вы привыкаете. Вы знаете,  где и какая книга
лежит у вас на столе и где лежит ручка, карандаш. Протянете руку — и бе-
рете то, что нужно. Это ваш порядок, и его менять нельзя.

Вот тут-то и появляется сорока. Кому довелось у себя в доме держать
ручную сороку, тот знает, что это такое...

Сорока-белобока очень красивая птица: хвост у нее отливает краснова-
тым и зеленоватым металлическим блеском, голова угольно-черная, на боках
белые пятна. Она отличается веселым характером, однако, у нее две приме-
чательные  особенности:  она  прелюбопытна  и  у  нее  неодолимая  страсть  к
накоплению богатств.

Всякая вещь, в особенности блестящая, привлекает ее внимание, и она
стремится припрятать ее куда-нибудь подальше. Все: чайную ложку, сереб-
ряное колечко, пуговицу — она мгновенно хватает и, несмотря на крики, уле-
тает, старательно пряча украденное где-нибудь.
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Наша сорока любила припрятывать вещи, чтобы они не попадались на
глаза. Она, по-видимому, считала, что хорошо припрятанная вещь проживет
дольше, и поэтому в доме время от времени что-нибудь пропадало.

(168 слов) (По А. Комарову)

Оценочные материалы (11 класс)
Контрольный диктант по теме «Повторение»

Если хочешь понять душу леса, пройди лесной ручей и отправляйся бе-
регом его вверх или вниз.

Я иду берегом ручья ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и
думаю.

Вижу я, как на мягком месте текущая вода встречает преграду в корнях
елей и от этого распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и
тут же лопаются, но часть их сбивается у нового препятствия в далеко вид-
ный снежный ком. Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от
этого не делается.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на стволы ёлок, на травы. С
плёса вода бесшумно устремляется дальше. А где завал, вода как бы ропщет,
и дальше слышен этот переплеск. Но это не жалоба, не отчаяние: вода этих
чувств не знает.

Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе по-
стоянно склоняются и отвечают вместе и трепету теней. И холоду ручья.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода
бы безжизненно сразу ушла в океан.

И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей,
вода без устали будет твердить: «Рано ли, поздно ли, мы попадём в океан».

Так было хорошо, что я сел на корни и, отдыхая, слышал, как там, внизу,
под кручей, перекликались могучие струи. Привязал меня ручей к себе, и я не
могу отойти в сторону, скучно становится.

Вот уже одиннадцатый год, как я рано, неодетой весной, когда цветёт
волчье  лыко,  анемоны  и  примулы,  прохожу  этой  вырубкой.  И  глаз  мой
обласкан, и аромат смолы тополей и берёзовой почки – всё сошлось воедино.

(По М. М. Пришвину)
Грамматическое задание.
1. Задание 1 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке уда-

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

произвЕден
зАгодя
некролОг
облилАсь
началА
2. Задание 2
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-
деленное слово.  Исправьте лексическую ошибку,  подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.

Будьте уверены, за свой ПРОСТУПОК мальчик ещё ответит.
Для настоящего альпиниста штурм этой вершины не ПРЕДСТАВЛЯЕТ

затруднений.
После новогодних поздравлений началась РАЗДАЧА подарков.
Наступило  ДЛИННОЕ  молчание,  прерываемое  лишь  пощёлкиванием

приборов.
Гимнаст был среднего роста, КОРЕНАСТЫЙ и широкоплечий.
3. Задание 3  
Отредактируйте  предложение:  исправьте  лексическую ошибку,  исклю-

чив лишнее слово. Выпишите это слово.
В прейскуранте цен мы не обнаружили товара, который был нам необ-

ходим для завершения ремонта.
4. Задание 4. 
В одном  из  выделенных  ниже слов  допущена  ошибка  в  образовании

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
полки для КУХОНЬ
КРАСИВЕЕ дочери
мощные КОМПЬЮТЕРА
в ТЫСЯЧА девятисотом году
НОВЫЙ шампунь

Сжатое изложение текста публицистического стиля
В. П. Некрасов. По повести «В окопах Сталинграда».

(1) Стоял сентябрь. (2) Мы уже десятый день на этом сталинградском за-
воде. (3) Десятый день немцы бомбят город. (4) Бомбят – значит, там еще
наши. (5)  3начит,  идут бои.  (6)  Значит,  есть  фронт.  (7)  Это лучше,  чем в
июле, когда мы отступали…

(8) Игорь часто спорит с Георгием Акимовичем:
(9) – Не умеем мы воевать.
(10) – А что такое уметь, Георгий Акимович?
(11) – Уметь? (12) От Берлина до Волги дойти – вот что значит уметь.
(13) – Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.
(14) Георгий Акимович смеется мелким сухим смешком. (15) Игорь на-

чинает злиться.
(16) – Мы будем воевать до последней капли крови. (17) Русские всегда

так  воюют.  (18)  Но шансов у  нас  все-таки мало.  (19)  Нас  сможет спасти
только чудо. (20) Иначе нас задавят. (21) Задавят организованностью и тан-
ками.

(22) – Чудо?..
(23) – Недавно ночью шли мимо солдаты. (24) Я дежурил у телефона и

вышел покурить.  (25)  Они шли и пели,  тихо,  вполголоса.  (26)  Я даже не
видел  их,  я  только  слышал их  шаги  по  асфальту  и  тихую,  немного  даже
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грустную песню про Днепр и журавлей. (27) Я подошел. (28) Бойцы распо-
ложились  на  отдых  вдоль  дороги,  на  примятой траве,  под  акациями.  (29)
Мигали огоньками цигарок. (30) И чей-то молодой, негромкий голос доно-
сился откуда-то из-под деревьев:

(31) – Нет, Вась… (32) Ты уж не говори. (33) Лучше нашей нигде не сы-
щешь. (34) Ей-богу… (35) Как масло, земля – жирная, настоящая.

(36) Он даже причмокнул как-то по-особенному.
(37) – А хлеб взойдет – с головой закроет…
(38) А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-

то совсем недалеко трещали автоматы то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и
впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.

(39) Я так и не увидел того, кто это сказал. (40) Кто-то крикнул: «При-
готовиться к движению!» (41) Все зашевелились, загремели котелками. (42)
И пошли. (43) Пошли медленным, тяжелым шагом. (44) Пошли к тому неиз-
вестному  месту,  которое  на  карте  их  командира  отмечено,  должно  быть,
красным крестиком.

(45)  Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим
потом совсем шагам солдат.

(46) Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. (47) И не только
запоминаются. (48) Маленькие, как будто незначительные, они проникают в
тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вби-
рают в себя всю сущность происходящего, становятся символом.

(49) И вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло,
о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то… (50) Я даже не знаю,
как  это  назвать.  (51)  Толстой  называл  это  «скрытой  теплотой  […]».  (52)
Возможно, это и есть то чудо, которого так ждем мы все, чудо более сильное,
чем немецкая организованность и танки с черными крестами…

Сочинение-рассуждение по проблеме исходного текста.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммен-

тарий  два  примера-иллюстрации  из  прочитанного  текста,  которые,  по
Вашему  мнению,  важны  для  понимания  проблемы  исходного  текста  (из-
бегайте  чрезмерного цитирования).  Поясните значение каждого примера и
укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отноше-
ние к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогла-
сие) и обоснуйте его.

  (1)  Однажды  на  уроке  биологии  учительница,  рассказывая  о  се-
лекции, обмолвилась, что во время Великой Отечественной войны работники
одной из лабораторий, умирая от голода, сберегли выведенные в ходе долгих
экспериментов новые сорта пшеницы.

  (2) Когда урок кончился, Димка Демьяненко, не без тайного жела-
ния покрасоваться перед миловидной учительницей, громогласно заявил:
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  – (3) Нет, ну это каким же чудовищем нужно быть, чтобы вот так
видеть, как родные с голоду пухнут, и беречь это элитное зерно! (4) Оно что,
дороже человеческой жизни?!

  (5) И он торжествующе посмотрел на смутившуюся учительницу.
(6) Наталья Евгеньевна вопросительно взглянула на Димку, не понимая: это
вопрос, обращённый к ней, или реплика в никуда?

  – (7) Это же было во время войны! – тихо сказала она.
  (8) Димка надменно хмыкнул, показывая хлипкость этого аргумента

перед его несокрушимой правотой. (9) Но победное самодовольство Димки
задело самолюбие Вовки Нестерова, который никогда не упускал случая про-
тивопоставить свой живой ум книжному умствованию Демьяненко.

  – (10) А ты бы, Демьян, что сделал с этим зерном? (11) Нажарил бы
блинчиков для своей родни?!

  (12) Димка с холодным высокомерием посмотрел на него. (13) Он
умел в нужные минуты перевоплощаться в непреклонного и самоотвержен-
ного  поборника  справедливости,  готового  ради  принципов  пойти  хоть  в
огонь.

  –(14) Я бы, Вовчик, это зерно честно раздал людям, и думаю, что
это спасло бы кого-то от смерти! (15) И знаешь, смеяться тут нечему!

  (16) Вовка сразу посуровел, с его лица слетела улыбка, и он строго,
как боец, задетый неспортивной выходкой противника, зловеще кивнул.

  – (17) Честно – это как? – спросил он, хищно прищурив глаза. – (18)
Вот, Демьян, у тебя центнер зерна. (19) Нас тут – двадцать четыре человека.
(20) Подели! (21) И чтоб честно!

  (22) Димка передёрнул плечами, показывая, сколь унизительно про-
стой является эта задачка для его интеллекта. (23) Быстро произведя какие-то
расчёты, он произнес:

  – (24) Это будет примерно по четыре килограмма…
  – (25) Вот как! – усмехнулся Нестеров. – (26) У меня есть брат и

сестра – нам четыре килограмма. (27) А ты, Демьян, в семье один – тебе тоже
четыре килограмма. (28) И это честно?! (29) Ты делишь чужое, честный ты
наш!  (30)  Это,  выходит,  так:  я  работаю  сторожем  при  складе  с
продовольствием,  у  меня  семья  голодает,  я  раз  –  и  уволок  пару  ящиков
тушёнки. (31) Другой патронами на войне торгует, чтобы семью прокормить,
третий военную тайну врагу загнал…

  – (32) Я разве предлагал военной тайной торговать? (33) Чего ты пе-
редёргиваешь?

  – (34) А, вон ты как? (35) Значит, тебе брать чужое можно! (36) А
другим нельзя? (37) У тебя всегда, Демьян, так: себе – чтоб хорошо, а для
других – чтоб честно! (38) А ты слышал слово долг? (39) И оно…

  – (40) А есть ещё такое слово, как любовь к людям! (41) И эта лю-
бовь превыше всякого там долга!.. – перебил его Димка.

  – (42) Друг мой Демьян, не говори красиво! (43) Зачем тогда вое-
вать против врага, на войне же людей убивают! (44) Сдаться – и всё! (45) За-
чем тогда работать – это трудно, негуманно. (46) Пусть все лежат на печи и
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жалеют друг друга! (47) Люди, которые сберегли это зерно, как раз и думали
о других, а вот если бы они это зерно по домам растащили, то стали бы пре-
дателями и воришками… (48) И нечего тут своей философией голову людям
морочить. (49) Пойдёмте лучше в столовую, пока наш суп вот такие гумани-
сты не съели…

  (50) Я шёл вслед за другими и думал, что очень часто одни и те же
явления могут оцениваться совершенно по-разному.  (51)  В чём-то правым
мне казался Димка, убедительными мне казались и доводы Нестерова… (52)
Но я чувствовал, что за их словами не было внутренней силы, как будто бы
каждому из них захотелось порисоваться перед окружающими, они надели
яркие мушкетёрские костюмы, помахали перед нами бутафорскими шпагами
и сошли со сцены, довольные произведённым эффектом. (53) А мне вдруг за-
хотелось понять: так кто же прав на самом деле? (54) Ведь не может быть,
чтобы правда двоилась, чтобы она зависела от остроумия и яркости своих
случайных попутчиков, которые решили поупражняться в красноречии, ни-
сколько не заботясь о том, насколько утверждаемая ими точка зрения согла-
суется с голосом их сердца, с их верой.

(По В. Почуеву)
Пояснение.
Основные проблемы:
1. Проблема собственности (можно ли распоряжаться чужим в особен-

ных обстоятельствах?).
2. Проблема неоднозначности, неопределенности истины (откуда берет-

ся истина?).
Позиция автора:
1. Нельзя однозначно дать ответ на этот вопрос: все зависит от множе-

ства факторов.
2.  В  споре истина  неясна,  создается  впечатление,  что  она  зависит  от

красноречия спорящих.
 
Диктант с грамматическим заданием по теме «Однородные члены

предложения.
Здравствуй, сосновый бор!
Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок, повела тропа. Прошли по

ней, и через полчаса матерый сосновый лес окружил нас.
И было цветение сосен. Стоило ударить палкой по сосновой ветке, как

тотчас густое желтое облако окружило нас. Медленно оседала в безветрии
золотая пыльца.

Ещё вчера,  ещё сегодня утром принужденные жить в четырех стенах,
отстоящих друг от друга не больше чем на пять метров, мы вдруг захмелели
от всего этого: от боровых цветов, от солнца, пахнущего смолой и хвоей, от
роскошных владений, вдруг ни за что ни про что доставшихся нам. Меня ещё
сдерживал рюкзак, а Роза то убегала вперед и кричала оттуда, что попались
ландыши, то углублялась в лес и возвращалась напуганная «огромной пти-
цей», выпорхнувшей из-под самых ног.
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Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода, и вскоре дорожка
привела к большому озеру. Озеро это было, можно сказать, без берегов. Шла
густая сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы началась
вода. Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило
ее недавно и ненадолго. Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное
песчаное дно, которое уходило все глубже и глубже, и, чем больше уходило
оно в глубину, чернее и чернее становилась озерная вода.

(198 слов)
Задание.
1 вариант
1. Произвести синтаксический разбор предложений.
Шла густая сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы

началась вода.
2.  Выписать слова с орфограммой: безударная гласная в корне слова,

проверяемая ударением.
3. Найти в тексте однородные члены предложения и подчеркнуть их как

члены предложения.
2 вариант
1. Произвести синтаксический разбор предложений.
Стоило  ударить  палкой  по  сосновой  ветке,  как  тотчас  густое  желтое

облако окружило нас.
2.  Выписать слова с орфограммой: безударная гласная в корне слова,

проверяемая ударением.
3. Найти в тексте однородные члены и подчеркнуть их как члены пред-

ложения

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему
Темы сочинений:
1. Почему люди бывают жестоки друг к другу?
2. Что значит достойно пережить поражение?
3. Трудно ли быть настоящим другом?
4. Что такое доброта?
5. Что такое скромность
Обязательно использовать 2 литературных аргумента.

Контрольная работа по синтаксису простого осложненного пред-
ложения.

Вариант 1.
Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания.
(1)  Кто-то из тогдашних остроумцев заметил (1)  что (2)  когда  какой-

нибудь город занимают красные (3) скоро в нем исчезают все продукты (4)
кроме селедки (5) и черного хлеба (6) но расцветают все искусства. (2) Когда
приходят белые, продукты появляются, зато из искусств остается один кан-
кан. (3) Владивосток был исключением из этого правила: в кафе «Балаган-
чик» собиралась  богема,  выступали поэты Николай Асеев,  Давид Бурлюк,
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Арсений Несмелов.  (4)  Возможно там бывал и осмеливался читать  что-то
свое поручик Малышев вновь ставший адъютантом Пепеляева но его началь-
нику было не до стихов да и жил он в шести верстах от города на станции
Вторая Речка.  (5) Через пятнадцать лет в здешнем пересыльном лагпункте
умрет, не выдержав лагерных порядков, Осип Мандельштам.

Задания:
1. В первом предложении не расставлены запятые. Укажите все цифры,

на месте которых должны стоять запятые.
2. Укажите  номер  предложения,  одна  из  частей  которого  осложнена

уточняющей конструкцией.
3. Укажите  предложение,  осложненное  обособленным

обстоятельством.
4. Спишите четвертое предложение, расставьте знаки препинания, про-

нумеруйте каждую его часть.
5. Напишите номер части, являющейся односоставным предложением.

Укажите тип этой части как односоставного предложения.
6. Укажите номер сложного предложения с бессоюзной и союзной под-

чинительной связью.
7. Какое средство художественной выразительности не используется в

тексте? Выпишите этот термин.
антитеза
ряд однородных членов
ирония
градация

Контрольная работа №7 за полугодие
1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный

звук? Выпишите это слово.
кухОнный
жАлюзи
тУфля
звОнит
прИговор
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы выделенного

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
С их балкона
Трое ножниц
обоих подруг
около трехсот километров
цветок увял
3. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Просторная комната была густо заставле(1)на запыле(2)ыми цветами в

краше(3)ых охрою кадках и глиня(4)ных горшках.
4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная кор-

ня? ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву.
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ог..рок
г..гантский
усл…жнение,
м..кать
выт..рать
5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
сверх..нтересный, без..нициативный, меж..нститутский
вз…грать, без…нициативный, контр…гра
и…неженный, ра…дражать, бе…честный
непр…ложный обет, беспр…станные нападки, пр…обладать
6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква

Е? Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пиш..шь, обижа..мый
наде…вшийся, погон…шься
завер…нный, раска…шься
рекоменду…мый, пошевел…шься
7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется Е.
прост…нький
отапл…ваемый
раскач…ваю
занавес…л
удачл..вый
8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскрой-

те скобки и выпишите это слово.
(Не)законченные вовремя сборы.
На столе лежала тетрадь с (не)выполненной до конца работой.
(Не)чему теперь удивляться.
Он имеет тайное, (не)известное нашему врагу преимущество.
Горький рисует в пьесе (не)определенную личность, а некий социальный

тип.
9.В  каком  предложении  оба  выделенных  слова  пишутся  слитно?

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Мы  знали  о  случившемся  ровно  ТО(ЖЕ)  ,  что  и  остальные  моряки,

(ПО)ЭТОМУ не могли добавить ничего важного.
Отец стоял на холме и, приставив руку козырьком к голове, всматривал-

ся (В)ШИРЬ полей, словно силясь разглядеть ЧТО (ТО) важное, не замечен-
ное им прежде.

(В)ПОСЛЕДСТВИИ  я  часто  видел  дельфинов,  преследующих  косяки
скумбрии либо какой-нибудь другой рыбы, (ПО)МЕЛЬЧЕ.

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснять сцену словесного поединка Базарова
и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что нигилист прав.

ЧТО(БЫ) закончить работу к вечеру, мы должны работать ТАК (ЖЕ)
усиленно, как работали всю первую половину дня.
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10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в
которых нужно поставить ОДНУ запятую.

1. Неужели нет другого выхода и неужели не к кому обратиться за помо-
щью?

2. Осенью откроется выставка молодых московских художников.
3. Сказка нужна не только детям но и взрослым.
4. Он подложил в костёр сухой травы и хворосту и раздул пламя.
5. Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами и их медленно

заволакивает вечерняя дымка.

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

Покорённые красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислуши-
ваясь к (3) доносящимся из чащи (4) звукам.

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

На следующей неделе (1)  по информации Гидрометцентра (2)  на тер-
ритории Забайкальского края (3) возможно (4) резкое похолодание.

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

Река вилась  широкой лентой (1)  среди высоких берегов  (2)  вдоль (3)
которых (4) шли заросли терновника.

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

В наших местах замечательная рыбалка (1) и (2) если у вас есть свобод-
ное время (3) то вы можете провести его у реки (4) которая просто кишит ры-
бой.

Подробное изложение текста публицистического стиля
О Шмелеве

Бомбили Париж. Было утро, когда недалеко от дома упали сразу четыре
бомбы, превратив в развалины два здания напротив. Обычно Иван Сергеевич
вставал рано, а тут залежался в постели. Это и спасло ему жизнь. Окна раз-
биты вдребезги,  спинку  его  рабочего  кресла  насквозь  изрешетили  острые
осколки. Маленький листок бумаги влетел в комнату и опустился прямо ему
под ноги. Это была репродукция «Богоматерь с Иисусом» итальянского ху-
дожника Балдовинетти.

Как залетела она сюда? Видимо, Царице Небесной было угодно сохра-
нить жизнь русскому писателю-эмигранту, больному и одинокому. На следу-
ющий день в одном из православных храмов он отслужил благодарственный
молебен. И – за работу.

Старается много писать, продолжает роман «Пути небесные», посвящен-
ный светлой памяти своей супруги Ольги Александровны. Студент юридиче-
ского факультета Московского университета многим обязан в своем духов-
ном становлении именно ей, худенькой, синеглазой девушке, дочери генера-
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ла Охтерлони, героя обороны Севастополя. Это она предложила свадебное
путешествие не куда-нибудь, а на Валаам. А впоследствии вышла книга «На
скалах Валаама». Вначале расходилась она вяло, почти весь тираж Шмелев
продал за гроши букинистам. А перед Первой мировой войной ни у одного
букиниста найти книгу было нельзя.

Был голодный 1921 год. Супруги Шмелевы ехали из Алушты на бревне,
положенном  поверх  тележных  колес.  В  Феодосии  зарегистрировались  в
коммунальной столовой, чтобы можно было получать двести граммов хлеба
в день. Как-то пришли, а столовая закрыта, хлеб кончился. И вдруг подошел
человек, оглянулся по сторонам, тихо спросил: «Вы Шмелев? Это вы написа-
ли «Человек из ресторана»?» – и вложил ему в руку сверток. Хлеб! Целая
буханка! Эта буханка была лучшим его гонораром.

Повесть  «Человек из  ресторана» сделала Шмелева известным.  Талант
был признан.  И процветать бы ему,  крепнуть на своей земле, питаться ее
самобытными соками. Но в этом же страшном 1921 году расстреливают сына
Сергея. Писатель в одночасье сгорбился, поседел, резко ухудшилось зрение.

Шмелевы уезжают за границу.
Эпопеей «Солнце мертвых» начался эмигрантский период его творче-

ства.  Это  одна  из  самых  трагических  книг  за  всю историю человечества,
которая рассказывает об одичании людей в братоубийственной войне. «Чи-
тайте, если у вас хватит смелости», – так сказал о «Солнце мертвых» Томас
Манн, немецкий писатель.

Жизнь во Франции благополучной не получилась: Шмелев часто болеет,
много страдает от критики нового времени, тоскует по России. В 1936 году
умерла жена Ольга Александровна. Горе сломило писателя. Сорок один год
они не разлучались. Однажды в порыве страшной тоски воскликнул, обраща-
ясь к жене: «Чувствуешь ли ты, как я одинок?! Ответь каким-нибудь знаком,
чтобы я  знал,  что  ты меня  слышишь».  Через  несколько  дней  он  получил
письмо от незнакомой женщины. «Не думайте, что Вы одиноки...» – так на-
чиналось  оно.  И  подпись:  Ольга  Александровна.  Письмо  пришло  в  день
рождения его жены.

Потянулись  годы одиночества.  Друзья  и  читатели  поддерживали  ста-
рого, больного писателя, присылали посылки. В последние годы ему хоте-
лось монастырского покоя и тишины, неспешной молитвы и тихих праздни-
ков.  И  семидесятишестилетний  Иван  Сергеевич  Шмелев  летом  1950  года
отправляется в монастырь близ Парижа.

Наконец-то! Распаковал вещи, распахнул окно в зелень монастырского
сада,  постоял,  вдыхая  свежий воздух летнего вечера  под негромкий коло-
кольный звон. И спустя несколько часов умер. Так в ликовании душевном
закончилось его Господне лето.

(488 слов) По Н. Сухининой

Контрольная работа №9. Сочинение –рассуждение по проблеме ис-
ходного текста

Напишите сочинение по прочитанному тексту.



Приложение 2 
к рабочей программе по русскому языку (СОО)

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

тарий  два  примера-иллюстрации  из  прочитанного  текста,  которые,  по
Вашему  мнению,  важны  для  понимания  проблемы  исходного  текста  (из-
бегайте  чрезмерного цитирования).  Поясните значение каждого примера и
укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отноше-
ние к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогла-
сие) и обоснуйте его.

(1) Воспалённое состояние Поли, а главное, её сбивчивая, двусмыслен-
ная речь – всё подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен
Родиона или его смертельное ранение.

 (2) –Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись
к стенке, вынула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек.

 (3) Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)
Хотя редкие транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы
находились поблизости, и Родиону был известен Полин адрес. (5) Конечно,
командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в Благове-
щенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, лю-
бимой-то, проездом в действующую армию?..

 (6) Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухне-
дельным  запозданием.  (7)  Во  всяком  случае,  сейчас  выяснится,  с  какими
мыслями он отправлялся на войну. (8) Варя нетерпеливо развернула листок,
весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. (9) Пришлось к
лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки.

 (10) Варя сразу наткнулась на главное место.
 (11) «Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всё

это время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и
прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. (12) – Мы всё отступаем пока,
день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи,
как говорится в сводках. (13) Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем
ещё оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14) Самое горькое – то,
что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины.
(15) Сожги это письмо, тебе одной на всём свете могу я рассказать про это, –
Варя перевернула страничку.

 (16) Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша
часть проходила в отступлении. (17) Я шёл последним в роте... а может, и во
всей армии последним. (18) Перед нами на дороге встала местная девочка лет
девяти,  совсем  ребёнок,  видимо,  на  школьной  скамье  приученная  любить
Красную Армию... (19) Конечно, она не очень разбиралась в стратегической
обстановке. (20) Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось,
они достались мне. (21) У неё были такие пытливые, вопросительные глаза –
на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил себя взять бу-
кетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не
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трус. (22) Зажмурился, а принял его у неё, покидаемой на милость врага...
(23) С  тех  пор  держу  тот  засохший веничек  постоянно  при  себе,  на  теле
моём, словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя,
если что случится. (24) Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем
мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости!
– (25) Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26) И не знаю,
Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...»

 (27) –Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо,
сказала Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат
оказался бы способен на какой-либо предосудительный поступок.

 (28)  Обнявшись,  подружки  слушали  шелест  дождя  и  редкие,  за-
тухающие гудки автомашин. (29) Темой беседы служили события истекшего
дня: открывшаяся на центральной площади выставка трофейных самолётов,
незасыпанная воронка на улице Весёлых, как они уже привыкли её называть
в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг прогремел в те
дни на всю страну.

 (По Л. Леонову)
Пояснение.
Основные проблемы:
1. Проблема обретения ощущения ответственности и чувства долга как

характерных черт взрослого человека. (Как становятся взрослыми?)
2.  Проблема взросления.  (Всегда ли взросление связано с отважными,

героическими поступками?)
3. Проблема взросления на войне. (Почему на войне быстрее происходи-

ло взросление юношей?
Авторская позиция:
1.  Взросление  человека  (юноши)  –  это  в  первую  очередь  обретение

готовности отвечать за свои поступки, принимать ответственность не только
за себя, но и за других людей.

2. Иногда, чтобы стать настоящим мужчиной, не нужно совершать по-
двиг, для этого достаточно почувствовать ответственность за свои поступки
и поступки других.

3. На войне взрослели быстрее потому, что слишком велика была ответ-
ственность за то, что происходило на фронте.

Итоговая контрольная работа
Вариант 1
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный

гласный звук?
1) кухОнный 2) позвОнит 3) экспЕрт 4) обеспечЕние
А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
1) с тремя подругами
2) кратчайший путь
3) все директора гимназий
4) самый интереснейший
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А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1) Сколько нечестных людей работают в органах власти, получивших

прекрасное образование.
2) Замороженные плоды сохраняют витамины в течение полугода.
3) Это был человек, предпочитающий открыто выражать свои эмоции.
4)  Некоторые  из  фигуристов,  выступавших  на  Олимпиаде,  пытались

опротестовать решение судей.
А4.  Укажите  грамматически  правильное  продолжение  предложе-

ния.
Глядя на эти места,
1) меня посетили воспоминания о годах, проведенных в деревне.
2) вспоминается деревенское детство.
3) я вспоминаю о детстве.
4) вспомнилось, как я жил здесь в детстве.
А5. В каком из предложений выделенное слово использовано невер-

но?
1) Сержант милиции руководил СПАСИТЕЛЬНЫМИ работами.
2) Простодушные люди часто принимают ЖЕЛАЕМОЕ за действитель-

ное.
3) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ.
4) Он надеялся на УДАЧНЫЙ лов.
А6.  Какое  слово  или  сочетание  слов  является  грамматической

основой в предложении?
В устной речи редко встретишь причастия и деепричастия, зато они чув-

ствуют себя «свободно» в научной и деловой речи.
1) они чувствуют
2) они чувствуют себя
3) они чувствуют себя «свободно»
4) чувствуют «свободно»
А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6.
1) простое осложненное
2) сложносочинённое
3) сложноподчинённое
4) бессоюзное сложное
А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова

ЗАТО (задание А6).
1) наречие 2) существительное 3) предлог 4) союз
А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) ..горяча, бе..чувственный, не..говорчивый
2) р..статься, р..сказывать, соп..ставить
3) пр..бавить, пр..думать, пр..зидиум
4) небез..звестный, раз..скать, гипер..нфляция
А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверя-

емая гласная корня?
д..лёкий, изл..жение, оп..реться
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уд..вление, пл..вцы, проб...раться
бл..стеть, выж...гание, подп...рать
ув..дать, ухв..тить, прибл..жение
А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква

И?
стел..т, вид...мый
выуч..нный, встрет..шь
держ..шь, слыш...мый
бор..шься, перестро..нный
А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-

сте которых пишется одна буква Н?
Николка, оглушё(1)ый неожида(2)ым известием, стоял у сте(3)ых часов

и пытался разобраться в этой пута(4)ице последних дней.
1) 2, 4 2) 3, 4 3) 2, 3, 4 4) 4
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1)  Бульвар  вел  к  площади,  откуда  лучами  расходились  (не)длинные

улочки.
2) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила.
3) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику.
4) Черты лица (не)лишены приятности.
А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно?
1) ЧТО(БЫ) быть образованным человеком, нужно много читать.
2) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено.
3) Я люблю (ТОТ)ЧАС, когда выплываешь на лодке рано на рассвете.
4) (ПО)ТОМУ, как он замолчал, отец почувствовал себя виноватым.
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её от-

сутствия в предложении:
Низкое солнце проглядывало сквозь стволы сосен в лесу ( ) и рассеян-

ный мягкий свет лился на траву.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запя-

тая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нуж-

на запятая.
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-

сте которых в предложении должны стоять запятые?
Неожиданно (1) над степью подул лёгкий ветерок (2) принося с собой

еле уловимый (3) аромат земли (4) недавно освободившейся из-под снега.
1) 1, 2, 3 2) 2, 3,4 3) 1, 2, 3 4 4) 2, 4
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-

сте которых в предложении должны стоять запятые?
Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Ра-

бота с компьютерными программами (3) несомненно (4) увлекает, но отрица-
тельно влияет на зрение.
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1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-

сте которых в предложении должны стоять запятые?
Я стал думать о родном доме (1) воспоминания (2) о котором (3) позво-

ляли забыть все неприятности последних дней (4) и вскоре уснул.
1) 1, 2, 3 2) 1, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 4
А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого

предложения  нельзя  заменить  обособленным  определением,  выражен-
ным причастным оборотом?

Одной из старых глобальных экологических проблем является измене-
ние климата на Земле, которое происходит в результате так называемого пар-
никового эффекта.

Дерево, которое погибло в схватке с ветром, напоминает мне павшего в
атаке солдата.

Есть легенда о Байкале, которую знает и стар и млад.
Построек, которые связаны с жизнью Чехова, в его имении не осталось.
Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4
(1) В самом понятии массовой культуры ничего плохого нет. (2) Когда

бы ценностная культура овладевала массами, когда бы лучшие ее образцы
прошлого и настоящего становились хлебом насущным, - что могло бы быть
полезней столь широкого ее распространения?! (3) Ибо тогда широта способ-
ствовала бы и глубине. (4) Об этом мечтали и мечтают все творцы прекрас-
ного - чтобы их слушали, читали, смотрели и впитывали не узкие круги, а
миллионы. (5) Однако в том понятии, в каком утвердилась сейчас массовая
культура, ничего общего с желаемым она не имеет. (6) Условия культуры -
эстетическое  просвещение народа,  возделывание  его  души таким образом,
чтобы  она  оказалась  способной  принимать  добро  и  красоту.  (7)  Из  того
состава, который есть в нас, с одинаковым успехом можно сделать и челове-
ка, и зверя. (8) В зависимости от того, кто возьмется за эту работу.

(9) В 20-е годы происходило директивное, силовое вытеснение традици-
онного искусства новым, которое назвало себя революционным. (…) (12) Од-
нако при этом художественный вкус народа продолжал оставаться здоровым.
(13)  В  деревне,  отпев  положенную новую песню,  брались  за  старые.  (14)
Слишком велика была крестьянская  Россия.  (15)  Да и  средства  массового
давления  на  человека,  называющиеся  почему-то  средствами  информации,
были не  те,  что  ныне,  и  не  могли  от  начала  до  конца  объять  страну  по-
казательно-воспитательной обработкой. (16) Вспомним, что еще совсем не-
давно опасным проявлением дурного тона нам представлялся городской ро-
манс. (17) А уж как пугались мы мелодрамы, расслабляющей душу пустопо-
рожней чувствительностью! (18)  Сейчас бы нам эти тревоги!  (19)  Сейчас,
когда все, что насильно прививалось в 20-е, привилось как бы само собой и
пошло в массы, когда двигателем искусства стала реклама и конкуренция,
когда  дурное  самым  демократическим  путем  заступило  место  хорошего,
когда мораль, без которой не сочинялась ни одна басня, превратилась в ку-
киш в кармане, а гармония вырядилась в шутовской наряд
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(По В. Распутину)
А20. В каком предложении автор пишет о предназначении культу-

ры?
1) 2 2) 4 3) 6 4) 19

А21. Определите стиль и тип текста.
1) научный стиль; рассуждение
2) художественный; повествование
3) публицистический стиль; рассуждение
4) публицистический стиль; описание

В1. Из предложения 3 выпишите словосочетания с подчинительной
связью ПРИМЫКАНИЕ.

В2. Среди предложений 12-17 найдите предложение с обособленным
распространенным согласованным определением. Укажите номер этого
предложения.

В3. Среди предложений 16 – 19 найдите сложноподчиненное с прида-
точным изъяснительным. Укажите номер этого предложения.

В4. Из предложения 6 выпишите метафору.


		2022-02-10T00:24:38+0800
	Власевская Наталья Викторовна




