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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  ФОП  СОО, 
представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с 
учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 
№ 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 
ФОП СОО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  язык 
государствообразующего  народа,  язык  межнационального  общения  и  консолидации 
народов России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является основой 
социально-экономического,  культурного и  духовного объединения  народов Российской 
Федерации.

Изучение  русского  языка  способствует  усвоению  обучающимися  традиционных 
российских  духовно-нравственных  ценностей;  воспитанию  нравственности,  любви  к 
Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к 
языкам  и  культурам  народов  России  и  мира;  развитию  эмоционального  интеллекта, 
способности понимать и уважать мнение других людей.

 Русский язык,  обеспечивая  коммуникативное  развитие  обучающихся,  является  в 
школе  не  только  предметом  изучения,  но  и  средством  овладения  другими  учебными 
дисциплинами  в  сфере  гуманитарных,  естественных,  математических  и  других  наук. 
Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 
других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 
умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное  владение  русским  языком  является  основой  социализации  личности, 
способной  к  успешному  речевому  взаимодействию  и  социальному  сотрудничеству  в 
повседневной  и  профессиональной  деятельности  в  условиях  многонационального 
государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 
когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 
языке  и  речи,  сформированы соответствующие  умения  и  навыки,  направлен  в  большей 
степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 
общения,  повышение  речевой  культуры  обучающихся,  совершенствование  их  опыта 
речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 
языка.

Системообразующей  доминантой  содержания  программы  по  русскому  языку 
является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 
(нормативном,  коммуникативном  и  этическом),  на  развитие  и  совершенствование 
коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-
бытовой,  социально-культурной  сферах  общения;  на  формирование  готовности  к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.



Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 
и  развитие  функциональной  (читательской)  грамотности  обучающихся  –  способности 
свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 
форматов  (гипертексты,  графика,  инфографика  и  др.)  для  их  понимания,  сжатия, 
трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 
среднего  общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и  компетенциях,  которые 
сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и 
предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 
уровнях;  знаний  о  тексте,  включая  тексты  новых  форматов  (гипертексты,  графика, 
инфографика и др.).

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 
речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».

Учебный  предмет  «Русский  язык»  на  уровне  среднего  общего  образования 
обеспечивает общекультурный уровень молодого человека,  способного к продолжению 
обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
 осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма, 

уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской 
Федерации  и  языку  межнационального  общения  на  основе  расширения 
представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 
как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  многонационального 
народа  России;  о  взаимосвязи  языка  и  культуры,  языка  и  истории,  языка  и 
личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-
нравственных  ценностей;  формирование  ценностного  отношения  к  русскому 
языку;

 овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития  и 
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка 
в  развитии  ключевых  компетенций,  необходимых  для  успешной 
самореализации,  для  овладения  будущей  профессией,  самообразования  и 
социализации;

 совершенствование  устной  и  письменной  речевой  культуры  на  основе 
овладения  основными  понятиями  культуры  речи  и  функциональной 
стилистики,  формирование  навыков  нормативного  употребления  языковых 
единиц  и  расширение  круга  используемых  языковых  средств; 
совершенствование  коммуникативных  умений  в  разных  сферах  общения, 
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 
основной  и  дополнительной  информации;  развитие  умений  чтения  текстов 
разных  форматов  (гипертексты,  графика,  инфографика  и  др.); 



совершенствование  умений  трансформировать,  интерпретировать  тексты  и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 
пунктуации,  об  изобразительно-выразительных  средствах  русского  языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 
умений  применять  правила  орфографии  и  пунктуации,  умений  определять 
изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 
слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 
русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение  русского  языка  в  10–11  классах  основного  среднего  образования  в 
учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 
68 часов (2 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

10 КЛАСС

Общие сведения о языке
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство 

межнационального  общения,  национальный  язык  русского  народа,  один  из  мировых 
языков.

Формы  существования  русского  национального  языка.  Литературный  язык, 
просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго.  Роль 
литературного языка в обществе.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Система языка, её устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.
Виды  языковых  норм:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические), 

лексические,  словообразовательные,  грамматические  (морфологические  и 
синтаксические).  Орфографические  и  пунктуационные  правила  (обзор,  общее 
представление).  Стилистические  нормы  современного  русского  литературного  языка 
(общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные виды словарей (обзор).  Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных  слов.  Словарь  синонимов.  Словарь  антонимов.  Словарь  паронимов. 
Этимологический  словарь.  Диалектный  словарь.  Фразеологический  словарь. 



Словообразовательный  словарь.  Орфографический  словарь.  Орфоэпический  словарь. 
Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.

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

Фонетический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные  средства  фонетики 
(повторение, обобщение).

Основные  нормы  современного  литературного  произношения:  произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 
ударения в современном литературном русском языке.

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

Лексический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные  средства  лексики:  эпитет, 
метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка. 
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление.  Иноязычные  слова  и  их  употребление.  Лексическая  сочетаемость. 
Тавтология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая  окраска  слова.  Лексика  общеупотребительная, 
разговорная и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая  окраска  слова.  Лексика  нейтральная,  высокая, 
сниженная.  Эмоционально-оценочная  окраска  слова  (неодобрительное,  ласкательное, 
шутливое и пр.). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова.  Словообразовательные  трудности 
(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы
Морфология как раздел лингвистики (повторение,  обобщение).  Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (общее 

представление).
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.
Основные нормы употребления  имён прилагательных:  форм степеней  сравнения, 

краткой формы.
Основные  нормы  употребления  количественных,  порядковых  и  собирательных 

числительных.
Основные  нормы  употребления  местоимений:  формы  3-го  лица  личных 

местоимений, возвратного местоимения себя.
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить,  выздороветь),  возвратных  и  невозвратных  глаголов;  образования  некоторых 
глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-,  форм повелительного 
наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии



Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 
русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 
контакта,  демонстрация  доброжелательности  и  вежливости,  уважительного  отношения 
говорящего  к  партнёру  и  др.).  Устойчивые  формулы  русского  речевого  этикета 
применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 
адресанта/адресата и т. п.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 
мысль),  план  и  композиция  публичного  выступления.  Виды  аргументации.  Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 
адресата, ситуации общения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые  отношения  между  предложениями  в  тексте  (общее 

представление).
Информативность текста.  Виды информации в тексте.  Информационно-смысловая 

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

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

11 КЛАСС

Общие сведения о языке
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление).  Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 
изменения  в  лексике,  огрубление  обиходно-разговорной  речи,  неоправданное 
употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения.



Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 
парцелляция,  вопросно-ответная  форма  изложения,  градация,  инверсия,  лексический 
повтор,  анафора,  эпифора,  антитеза;  риторический  вопрос,  риторическое  восклицание, 
риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические  нормы.  Порядок  слов  в  предложении.  Основные  нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 
большинство,  меньшинство;  с  подлежащим,  выраженным  количественно-именным 
сочетанием  (двадцать  лет,  пять  человек);  имеющим  в  своём  составе  числительные, 
оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 
числительное,  оканчивающееся  на  два,  три,  четыре.  Согласование  сказуемого  с 
подлежащим,  имеющим  при  себе  приложение  (типа  диван-кровать,  озеро  Байкал). 
Согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным аббревиатурой,  заимствованным 
несклоняемым существительным.

Основные  нормы  управления:  правильный  выбор  падежной  или  предложно-
падежной формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Пунктуационный 

анализ предложения.
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
препинания  между  частями  сложного  предложения;  знаки  препинания  при  передаче 
чужой речи. Сочетание знаков препинания.

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными  конструкциями,  обращениями, 

междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.  Стилистическая  норма 

(повторение, обобщение).
Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные  признаки 

разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность, 
преимущественно  диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические, 
морфологические,  синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Основные  жанры 
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 
стиля:  отвлечённость,  логичность,  точность,  объективность.  Лексические, 
морфологические,  синтаксические  особенности  научного  стиля.  Основные  подстили 
научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:  монография,  диссертация,  научная 



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

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные 
признаки  публицистического  стиля:  экспрессивность,  призывность,  оценочность. 
Лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности  публицистического  стиля. 
Основные  жанры  публицистического  стиля:  заметка,  статья,  репортаж,  очерк,  эссе, 
интервью (обзор).

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  функциональных 
разновидностей  языка  (повторение,  обобщение).  Основные  признаки  художественной 
речи:  образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств, 
языковых средств других функциональных разновидностей языка.
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  традиционными 
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате  изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и 

ответственного члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и 

правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и 

демократических  ценностей,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями, 
отражёнными  в  текстах  литературных  произведений,  написанных  на  русском 
языке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии, 
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным 
признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;



 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их 
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой  край,  свою  Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее 
многонационального народа России;

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и 
природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа,  традициям  народов  России;  достижениям  России  в  науке,  искусстве, 
спорте, технологиях, труде;

 идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  Отечеству  и  его  защите, 
ответственность за его судьбу.

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России.

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды искусства,  традиции  и  творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного,  в  том  числе 
словесного, творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
русскому языку.

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

отношения к своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда 

физическому и психическому здоровью.
6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной 

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно 



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

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни.

7) экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды, 
осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню 

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства 
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 
программы  по  русскому  языку  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное 
состояние,  использовать  адекватные языковые средства  для выражения  своего 
состояния,  видеть  направление  развития  собственной  эмоциональной  сферы, 
быть уверенным в себе;

 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать 
ответственность  за  своё  поведение,  способность  проявлять  гибкость  и 
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать 
эмоциональное  состояние  других  людей  и  учитывать  его  при  осуществлении 
коммуникации;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с 
другими  людьми,  заботиться  о  них,  проявлять  к  ним  интерес  и  разрешать 
конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта.



В результате  изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося  будут  сформированы познавательные  универсальные учебные  действия, 
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,  рассматривать  её 
всесторонне;

 устанавливать  существенный  признак  или  основание  для  сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 
текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-
смысловых типов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять  закономерности  и  противоречия  языковых  явлений,  данных  в 

наблюдении;
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и 

комбинированного  взаимодействия,  в  том числе при выполнении проектов  по 
русскому языку;

 развивать  креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем  с  учётом 
собственного речевого и читательского опыта.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть  навыками учебно-исследовательской  и проектной деятельности,  в  том 
числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 
по  русскому  языку;  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов;

 формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной,  в  том  числе 
лингвистической,  терминологией,  общенаучными  ключевыми  понятиями  и 
методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях;

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу,  задавать параметры и 
критерии  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих 
утверждений;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;



 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду;
 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные 

способы решения проблем.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с 

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

источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ, 
систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм 
представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие);

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 
и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с 
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, 
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной 
безопасности;

 владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать  требования 
информационной безопасности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать  значение 

социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и 
смягчать конфликты;

 владеть  различными способами общения  и взаимодействия;  аргументированно 
вести диалог;

 развёрнуто,  логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать  своё 
мнение, строить высказывание.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять 
проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора;
 оценивать приобретённый опыт;



 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов 

деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  совместной 

деятельности:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать 

действия  по  их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической  значимости;  проявлять  творческие  способности  и  воображение, 
быть инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС

К  концу  обучения  в  10  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

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

лингвистике как науке.
Опознавать  лексику  с  национально-культурным  компонентом  значения;  лексику, 

отражающую  традиционные  российские  духовно-нравственные  ценности  в 
художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 
с  помощью  лингвистических  словарей  (толковых,  этимологических  и  других); 
комментировать  фразеологизмы  с  точки  зрения  отражения  в  них  истории  и  культуры 
народа (в рамках изученного).



Понимать  и  уметь  комментировать  функции русского  языка  как  государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 
из  мировых  языков  (с  опорой  на  статью  68  Конституции  Российской  Федерации, 
Федеральный закон  от  1  июня  2005  г.№ 53-ФЗ «О государственном  языке  Российской 
Федерации»,  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О 
государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго),  знать  и 
характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 
знания в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Иметь  представление  о  русском  языке  как  системе,  знать  основные  единицы  и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 
системы.

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
Комментировать  нормативный,  коммуникативный  и  этический  аспекты  культуры 

речи, приводить соответствующие примеры.
Анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 
современного русского литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных,  некоторых  грамматических  форм, 
иноязычных слов.

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 
с  точки  зрения  соблюдения  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного 
русского литературного языка.

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 
русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.
Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения  уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.
Использовать  толковый  словарь,  словари  синонимов,  антонимов,  паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.



Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).
Использовать словообразовательный словарь.
Морфология. Морфологические нормы
Выполнять морфологический анализ слова.
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения  трудных  случаев 

употребления  имён  существительных,  имён  прилагательных,  имён  числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Орфография. Основные правила орфографии
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения  орфографических  правил  современного  русского  литературного  языка  (в 
рамках изученного).

Соблюдать правила орфографии.
Использовать орфографический словарь.
Речь. Речевое общение
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров;  употреблять  языковые  средства  в  соответствии  с  речевой  ситуацией  (объём 
устных  монологических  высказываний  —  не  менее  100  слов;  объём  диалогического 
высказывания — не менее 7—8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 
проект  на  лингвистическую  и  другие  темы;  использовать  образовательные 
информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов).

Использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  в  соответствии  с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 
(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать  основные нормы речевого  этикета  применительно  к  различным ситуациям 
официального/неофициального  общения,  статусу  адресанта/адресата  и  другим; 
использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  социально-культурной,  учебно-
научной,  официально-деловой  сферах  общения,  повседневном  общении,  интернет-
коммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.



Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
языка.

Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и 
выразительного словоупотребления.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Применять  знания  о  тексте,  его  основных  признаках,  структуре  и  видах 

представленной в нём информации в речевой практике.
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов).

Использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  в  соответствии  с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 
(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать  вторичные тексты (план,  тезисы,  конспект,  реферат,  аннотация,  отзыв, 
рецензия и другие).

Корректировать  текст:  устранять  логические,  фактические,  этические, 
грамматические и речевые ошибки.

11 КЛАСС
К  концу  обучения  в  11  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 

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

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

разговорной  и  просторечной  лексики,  жаргонизмов;  оправданность  (неоправданность) 
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 
речевом общении и другое.

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Выполнять  синтаксический  анализ  словосочетания,  простого  и  сложного 

предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного).
Анализировать,  характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения 

основных  норм  согласования  сказуемого  с  подлежащим,  употребления  падежной  и 
предложно-падежной  формы  управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления 
однородных  членов  предложения,  причастного  и  деепричастного  оборотов  (в  рамках 
изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.



Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи,  функциональных 

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

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 
разновидностей  языка  (разговорная  речь,  научный,  публицистический  и  официально-
деловой стили, язык художественной литературы).

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Воспитательный 
компонент

Всего 
Контрольные 
работы 

Практически
е работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Язык как знаковая система. 
Основные функции языка. 
Лингвистика как наука

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Понимать свою 
сопричастность к 
прошлому, 
настоящему и 
будущему родного 
края, своей 
Родины - России, 
Российского 
государства

1.2 Язык и культура  1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

1.3

Русский язык — 
государственный язык 
Российской Федерации, 
средство межнационального 
общения, национальный язык 
русского народа, один из 
мировых языков

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

1.4 Формы существования 
русского национального 

 2  0  1 Библиотека ЦОК https  ://  



языка m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  5 

Раздел 2. Система языка. Культура речи

2.1
Система языка, её 
устройство, 
функционирование

 1  1  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Уважать труд, 
результаты труда, 
трудовые и 
профессиональны
е достижения 
своих земляков

2.2
Культура речи как раздел 
лингвистики

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

2.3
Языковая норма, её основные 
признаки и функции. Виды 
языковых норм

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

2.4 Качества хорошей речи  1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

2.5
Основные виды словарей 
(обзор)

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  5 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

3.1 Фонетика и орфоэпия как 
разделы лингвистики.
(повторение, обобщение). 
Изобразительно-
выразительные средства 
фонетики (повторение, 
обобщение).

 1  0  0 Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Деятельно 
выражать 
познавательные 
интересы в разных 
предметных 
областях с учётом 
своих интересов, 



способностей, 
достижений.

3.2
Орфоэпические 
(произносительные и 
акцентологические) нормы

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  3 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы

4.1

Лексикология и фразеология 
как разделы лингвистики 
(повторение, обобщение). 
Изобразительно-
выразительные средства 
лексики (повторение, 
обобщение)

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Действовать  и 
оценивать своё 
поведение и 
поступки, 
поведение и 
поступки других 
людей с позиций 
традиционных 
российских 
духовно-
нравственных 
ценностей и норм

4.2

Основные лексические 
нормы современного 
русского литературного 
языка

 3  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

4.3
Функционально-
стилистическая окраска 
слова

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

4.4
Экспрессивно-
стилистическая окраска 

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  



слова

4.5
Фразеология русского языка 
(повторение, обобщение). 
Крылатые слова

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  8 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы

5.1

Морфемика и 
словообразование как 
разделы лингвистики 
(повторение, обобщение)

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Уважать труд, 
результаты труда, 
трудовые и 
профессиональны
е достижения 
своих земляков

5.2
Словообразовательные 
нормы

 1  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  3 

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы

6.1
Морфология как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Деятельно 
выражать 
познавательные 
интересы в разных 
предметных 
областях с учётом 
своих интересов, 
способностей, 
достижений.

6.2
Основные морфологические 
нормы современного 

 4  0  3 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  



русского литературного 
языка.

Итого по разделу  6 

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии

7.1
Орфография как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Понимать свою 
сопричастность к 
прошлому, 
настоящему и 
будущему родного 
края, своей 
Родины - России, 
Российского 
государства

7.2
Правописание гласных и 
согласных в корне

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.3

Употребление 
разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. 
Буквы ы — и после 
приставок

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.4 Правописание суффиксов  2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.5
Правописание н и нн в 
словах различных частей 
речи

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.6 Правописание не и ни  1  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  



7.7
Правописание окончаний 
имён существительных, имён 
прилагательных и глаголов

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.8
Слитное, дефисное и 
раздельное написание слов

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  14 

Раздел 8. Речь. Речевое общение

8.1
Речь как деятельность. Виды 
речевой деятельности 
(повторение, обобщение)

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Проявлять интерес 
к познанию 
родного языка, 
истории и 
культуры своего 
края, своего 
народа, других 
народов России

8.2

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

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

8.3 Речевой этикет  1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

8.4 Публичное выступление  2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  5 

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1
Текст, его основные 
признаки (повторение, 

 1  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Проявлять интерес 
к познанию 



обобщение)

родного языка, 
истории и 
культуры своего 
края, своего 
народа, других 
народов России

9.2

Логико-смысловые 
отношения между 
предложениями в тексте 
(общее представление)

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

9.3
Информативность текста. 
Виды информации в тексте

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

9.4

Информационно-смысловая 
переработка текста. План. 
Тезисы.Конспект. Реферат. 
Аннотация. Отзыв. Рецензия

 3  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  8 

Повторение  6  0  2 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Деятельно 
выражать 
познавательные 
интересы в разных 
предметных 
областях с учётом 
своих интересов, 
способностей, 
достижений.

Итоговый контроль  5  5  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Проявлять интерес 
к познанию 



родного языка, 
истории и 
культуры своего 
края, своего 
народа, других 
народов России

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

 68  6  18 



 11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Воспитательный 
компонент

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Культура речи в 
экологическом аспекте

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Проявлять 
интерес к 
познанию 
родного языка, 
истории и 
культуры своего 
края, своего 
народа, других 
народов России

Итого по разделу  2 

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы

2.1
Синтаксис как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Деятельно 
выражать 
познавательные 
интересы в 
разных 
предметных 
областях с 
учётом своих 
интересов, 
способностей, 



достижений.

2.2
Изобразительно-
выразительные средства 
синтаксиса

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

2.3 Синтаксические нормы  2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

2.4
Основные нормы 
управления

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

2.5
Основные нормы 
употребления однородных 
членов предложения

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

2.6
Основные нормы 
употребления причастных и 
деепричастных оборотов

 3  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

2.7
Основные нормы 
построения сложных 
предложений

 3  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

2.8

Обобщение и 
систематизация по теме 
«Синтаксис. 
Синтаксические нормы»

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Итого по разделу  17 

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации

3.1
Пунктуация как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Проявлять 
интерес к 
познанию 
родного языка, 



истории и 
культуры своего 
края, своего 
народа, других 
народов России

3.2
Знаки препинания между 
подлежащим и сказуемым

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.3
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.4

Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными членами 
предложения

 3  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.5

Знаки препинания в 
предложениях с вводными 
конструкциями, 
обращениями, 
междометиями

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.6
Знаки препинания в 
сложном предложении

 3  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.7
Знаки препинания в 
сложном предложении с 
разными видами связи

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.8
Знаки препинания при 
передаче чужой речи

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

3.9
Повторение и обобщение по 
темам раздела "Пунктуация. 

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  



Основные правила 
пунктуации"

Итого по разделу  17 

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи

4.1
Функциональная 
стилистика как раздел 
лингвистики

 1  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Понимать свою 
сопричастность к 
прошлому, 
настоящему и 
будущему 
родного края, 
своей Родины - 
России, 
Российского 
государства

4.2 Разговорная речь  2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

4.3
Основные жанры 
разговорной речи: устный 
рассказ, беседа, спор (обзор)

 2  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

4.4 Научный стиль  3  0  2 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

4.5
Основные жанры научного 
стиля (обзор)

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

4.6

Официально-деловой стиль. 
Основные жанры 
официально-делового стиля 
(обзор)

 2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  



4.7 Публицистический стиль  2  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

4.8
Основные жанры 
публицистического стиля 
(обзор)

 3  0  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

4.9
Язык художественной 
литературы

 4  0  2 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Итого по разделу  21 

Повторение  6  0  1 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

Проявлять 
интерес к 
познанию 
родного языка, 
истории и 
культуры своего 
края, своего 
народа, других 
народов России

Итоговый контроль  5  5  0 
Библиотека ЦОК https  ://  
m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  7  e  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

 68  5  20 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

   Библиотека ЦОК ЦОС Моя Школа (myschool.edu.ru)

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

   Библиотека ЦОК ЦОС Моя Школа (myschool.edu.ru)

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

  

Библиотека ЦОК ЦОС Моя Школа (myschool.edu.ru)



Оценочные процедуры.

10 класс. Выборочные задания ЕГЭ. 

1.    Самостоятельно  подберите  личное  местоимение,  которое  должно  стоять  на  месте 
пропуска в последнем предложении текста. Запишите это местоимение.

Прочитайте текст и выполните задания 1−3.

 
На берегу Чуи мы увидели двух коров и несколько овец. Они щипали траву. Вокруг 

них ходила небольшая, с рыжими подпалинами лайка. Пастуха не было видно.
—  И не ищите,  — сказал нам шофёр.  — Динка сама пасёт их.
—  Как так?  — удивились мы.
—  А вот так. Утром пригоняет их, а вечером ведёт домой.
Мы приехали к домику охотника,  начало темнеть.  У ворот послышалось мычание. 

Подошли коровы и овцы. Сзади Динка, умнейшая собака непонятной породы.
Инженер,  который  ехал  с  нами,  восхитился  и  стал  торговать  у  хозяйки  собаку. 

Хозяйка долго не хотела продавать, но инженер уговорил её. Он был очень доволен.
—  Вот  это  собака,  —  сказал  он,  —  трудяга.  Не  какая-нибудь  болонка.  Делает 

дело, оправдывает своё место на земле.
Он не мог нахвалиться Динкой, до поздней ночи рассуждал о смысле собачьей жизни.
Осенью мы заехали к инженеру. Он жил в дачном посёлке под Москвой. На калитке 

висела дощечка:  «Осторожно:  во дворе злая  собака».  Мы открыли калитку и пошли к 
дому. Из будки выскочила чёрная, в рыжих подпалинах собака и залаяла на нас.

—  Динка, Динка,  — закричали мы.
Собака  остановилась,  внимательно  посмотрела,  вильнула  хвостом  и  потащилась  в 

будку.
Когда  мы  шли  обратно,  за  заборами  на  разные  голоса  лаяли собаки.  <...> было 

множество:  овчарки,  доги,  дворняжки,  и  на  каждой  калитке  висели  жестянки  о  злых 
собаках.

(По Д. А. Гранину)
2.  

В  тексте  выделено  пять  слов.  Укажите  варианты  ответов,  в  которых  лексическое 
значение  выделенного  слова  соответствует  его  значению  в  данном  тексте.  Запишите 
номера ответов.
 

1)  ПОДПАЛИНА. Рыжевато-желтое  или  белесое  пятно  на  шерсти  (или  на  мехе) 
другой масти. Шерсть с подпалинами.

2)  ПОРОДА. Разновидность  хозяйственно  полезных  животных,  отличающихся 
какими-н. признаками от животных того же вида. Скот молочной, мясной пород. Породы 
рыб. Новые породы цветных норок.

3)  ОПРАВДАТЬ. Показать  себя  достойным  чего-л.,  заслуживающим  чего-л. О. 
надежды. Я должен о. ваши ожидания. О. высокое звание учителя.

4)  ЗЕМЛЯ. Верхний слой земной коры; почва, грунт.
5)  СМЫСЛ. Содержание, сущность, суть, значение чего-н. Понять с. происходящего. 

С. слова, высказывания.



3.  

Укажите  все варианты ответов,  в  которых даны верные характеристики фрагмента 
текста. Запишите номера этих ответов.
 

1)  В  речи  инженера,  дающего  оценку  собаке  Динке,  используется 
противопоставление («трудяга»  — «не какая-нибудь болонка»).

2)  Описывая  события  около  домика  охотника,  автор  использует  преимущественно 
слова с положительной эмоциональной окраской (доволен, восхититься, нахвалиться).

3)  Текст написан в официально-деловом стиле; цель автора  — дать инструкции о том, 
как вести себя при встрече со злыми собаками.

4)  Передавая  в  начале  текста  диалог  героев,  автор  использует  разговорные 
конструкции (Как так? А вот так).

5)  Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте широко используются термины 
(с подпалинами лайка, болонка, овчарки, доги, дворняжки, инженер и др.), позволяющие 
автору более точно раскрыть научную тему.

4.  

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук. Запишите номера ответов.
 
экспЕрт
предАв
крАны
брАлась
водопрОвод
5.  

В  одном  из  приведённых  ниже  предложений НЕВЕРНО употреблено  выделенное 
слово. Исправьте  лексическую  ошибку,  подобрав  к  выделенному  слову  пароним. 
Запишите подобранное слово.
 

Эту  мысль  несли  книги,  кафедры  университетов,  гейдельбергские  и  парижские 
студенты,  несли  инженеры  и  ПРОСВЕЩЁННЫЕ  купцы,  её  несла  служивая  западная 
беднота.

Итак, преодолевая массу каких-то УНИЗИТЕЛЬНЫХ ощущений, я нырнул в чёрный 
провал.

«Ну и ПУГЛИВЫЙ же вы», – усмехнулся Михаил Степанович.
Запах не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ запах только что отпечатанных денег.
Многие млекопитающие – дальтоники, они не РАЗЛИЧАЮТ те или иные цвета.

6.  

Отредактируйте  предложение:  исправьте  лексическую  ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.
 

Режиссёр нашёл и отразил грань между эпохами, отчего, как мне кажется, фильм 
смотрится на одном дыхании, несмотря на его немалый хронометраж времени.



7.  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
 
в ДВЕ ТЫСЯЧИ девятом году
ИХ часы
посадили двадцать ЯБЛОНЕЙ
воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ
наиболее ЯРКО
8.  

Установите  соответствие  между  грамматическими  ошибками  и  предложениями,  в 
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.
тип4

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А)  нарушение в построении предложения с причастным оборотом
Б)  неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
В)  ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом
Г)  нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Д)  ошибка в построении сложного предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1)  Антитеза, которая передаёт внутреннее состояние М. Ю. Лермонтова, часто встречается 
в его стихах и прозе.
2)  В  картине  художника  Богатова  «Соседки»  обращает  на  себя  внимание  роскошный 
интерьер комнаты.
3)  Ни один из  прохожих,  спешивших на  ярмарку,  не  обратил  внимания  на  стоящие  в 
стороне возы с домашней утварью.
4)  Задание, выполняющееся нами, не вызвало особых затруднений.
5)  Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечали её поэтичность и живописность.
6)  Благодаря  состоявшегося  разговора  с  Гайдном  решение  Бетховена  учиться  у 
знаменитого композитора и ехать в Вену укрепилось.
7)  В картине «Спящем пастушке» Венецианову удалось передать всю прелесть неяркой 
русской природы.
8)  Используя возможность показать свой взгляд на мир природы, художниками создаются 
произведения пейзажной живописи.
9)  Олег Александрович хотел, чтобы я напомнила руководителю музыкального кружка, 
чтобы она уточнила репертуар ансамбля на ближайшее выступление.

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

A Б В Г Д

         

9.  



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

1)  заж..мать, оп..раться, прим..рение (сторон)
2)  к..сательная, оз..рение, отв..рить (овощи)
3)   г..ревать, зар..сли, прик..снуться
4)  изл..жить, несг..раемый, к..сички
5)  п..рила, зам..реть, ст..листический

10.   

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

1)  пр..восходный, пр..норовиться, пр..клонить (колени);
2)  на..бровный, по..рыть (нору), по..метить;
3)  пр..чудливый, пр..града, пр..видение;
4)  не..быточный, не..деланный, ..даюсь;
5)  по..скать, с..грать, роз..ск.

11.  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 
та же буква. Запишите номера ответов.
 

1)  звоноч..к, ослаб..вать
2)  щетин..стая (борода), заноч..вавший
3)  предприимч..вый, раска..ваться
4)  образц..вое (поведение), горяч.. (спорить)
5)  натри..вый, удушл..вый (запах)

12.   

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 
та же буква. Запишите номера ответов.
 

1)  вскоч..шь, (вы) порт..те (изделие)
2)  выкач..нный (из гаража велосипед), грохоч..щий
3)  устро..вший (праздник), муч..мый (сомнениями)
4)  (он) клевещ..т, движ..мый
5)  теш..щий (себя надеждами), обвенч..нные

13.  

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

Время-корабль, никогда (не)бросающий якоря.
Он был любому гостю (не)рад.
Новая статья о творчестве этого кинорежиссёра пока (не)напечатана.
Он бежал (не)быстро, а медленно.
Слово, (не)склоняемое в русском языке.

14.  



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

В  роли  второстепенной  родственницы  Мария  Анемподистовна  (ОТ)ЧАСТИ 
чувствовала  себя  неловко,  полагая,  что  уделяет  внукам  недостаточно  внимания,  да  и 
дядюшка,  (ПО)ВИДИМОМУ,  не  слишком  жаловал  загорскую  родню  и  бывал  в 
монастырском городке нечасто.

(С)НАЧАЛА Алла Владимировна понятливо кивала, (ПО)СТАРУШЕЧЬИ поджимая 
губы, но постепенно лицо её стало хмуриться.

Со страхом (НА)ЦЫПОЧКАХ входили в дом,  на  мрачную лестницу,  (ОТ)КУДА в 
пролёт бросился сумасшедший Гаршин.

Софья Константиновна была, несмотря на вспыльчивость, всё-таки достаточно умна 
для того, ЧТО(БЫ) первую партию закончить (В)НИЧЬЮ.

—  Помимо  всего  этого,  —  добавил  он  (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  —  мы  с  вами  будем 
друзьями, что ТО(ЖЕ) принесет нам взаимные выгоды.
15.  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
 

Когда турист едет  в  промышле(1)ую державу,  он рассчитывает,  что её  новые 
черты окажутся поисти(2)е  живописными, экзотическими добавлениями к чертам 
традицио(3)ым, однако вместо этого приезжий видит самую неприглядную сторону 
совреме(4)ой цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, прокопчё(5)ых стен и 
железнодорожных путей похоронил под собой подли(6)ую культуру.
16.  

Расставьте  знаки  препинания.  Укажите  предложения,  в  которых  нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
 

1)  Проникновенная любовь к родным местам и заснеженным просторам манит к себе 
рождает раздумья о горечи утрат и тревогу за будущее.

2)  В самом языке заключены и образы и ритм и рифмы и аллитерации.
3)  Язык многообразен и многозвучен и разнотонен.
4)  Не то мысли не то воспоминания не то мечты бродили в его голове.
5)  Воздух лёгок и чист и замёрзла река.

17.  

Расставьте  все  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Татьяна забрела в (1) брызгавшую росой (2) луговую траву и пошла вперёд (3) держа 
руку над её метёлками (4) и (5) улыбаясь их струящемуся прикосновению.
18.  

Расставьте  все  недостающие  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду(1)без сомненья(2)
Письмо Татьяны перевесть.



Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном(3)
Итак(4)писала по-французски…
Что делать! повторяю вновь:
Доныне(5) дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне (6) гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

 
(Александр Пушкин)

19.  

Расставьте  все  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

В  сокровищнице  русского  искусства  (1)  одно  из  самых  почётных  мест 
принадлежит  И. И. Шишкину  (2)  с  именем  (3)  которого  (4)  связана  история 
отечественного пейзажа второй половины XIX столетия.
20.  

Расставьте  все  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Они заговорили о здоровье графини и об общих знакомых (1) и (2) когда прошли 
те  требуемые приличием десять минут (3)  после  которых гость  может  встать (4) 
Николай поднялся и стал прощаться.
21.  

Найдите  предложения,  в  которых запятая(-ые) ставится(-ятся)  в  соответствии  с 
одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
 

(1)Росто́кинский  акведу́к  —  гидротехническое  сооружение  Мытищинского 
водопровода,  на  данный  момент  упразднённого;  это  единственный  сохранившийся 
акведук из пяти акведуков системы, по которому водопровод пересекал реку Яузу.

(2)Разработать проект строительства системы водопровода, который снабжал бы 
город чистой питьевой водой, поручила императрица Екатерина II в 1771 году, когда 
перед  Москвой  остро  стояла  задача  улучшения  санитарных  условий  в  городе  после 
эпидемии  чумы.  (3)В  1779  году  архитектор  и  инженер-гидротехник  Фридрих  Бауэр 
представил императрице готовый проект, и в тот же год началось строительство.

(4)Длина  Ростокинского  акведука  составляет  356  метров,  высота  достигает  15 
метров  — в  то  время  это было  поистине  огромное  сооружение,  его  строительство 
обошлось  городу  в  круглую  сумму.  (5)Вероятно,  из-за  слухов  о  потраченных  на 
строительство деньгах он получил неофициальное название «Миллионный мост».

(6)Конструкция  оказалась  очень  надёжной:  в  XIX  веке  акведук  не  подвергался 
перестройкам,  хотя  Мытищинский  водопровод  модернизировали  несколько  раз. 
(7)Акведук  использовался  по  прямому назначению до  1902  года,  после  чего  он  60  лет 
служил  опорой  для  водопроводной  магистрали.  (8)Затем,  с  1962-го  по  2004-й,  стал 
опорным  сооружением  для  теплотрассы.  (9)В  2006−2008  годах  специалисты  акведук 
отреставрировали, переоборудовали в пешеходный мост и создали вокруг зону отдыха.



11 класс. 

Вариант ЕГЭ.

1. Самостоятельно  подберите  относительное  местоимение,  которое  должно  стоять  на 
месте пропуска в первом предложении текста. Запишите это местоимение.

В 1269 году некий Пьер Перегрин из Марикурта во время вынужденного безделья при 
осаде небольшого итальянского городка Люцера написал книжку «Письма о магните», 
в […] собрана масса наблюдений о магните,  накопившихся  до него и сделанных лично 
им.  Перегрин  впервые  говорит  о  полюсах  магнитов,  о  притяжении  («совокуплении») 
разноименных полюсов и  отталкивании одноименных,  об  изготовлении искусственных 
магнитов,  о  проникновении  магнитных сил через  стекло  и  воду,  о  компасе.  Причину 
притяжения  южного  и  северного  полюсов  Перегрин  и  его  последователи  объясняли 
довольно  туманно:  «Южная  часть  притягивается  той,  которая  имеет  свойства 
и природу севера, хотя они обе имеют одну и ту же специфическую форму. Однако это не 
исключает  некоторых  свойств,  существующих  более  полно  в  южной  части.  Но  эти 
свойства северная часть имеет лишь в возможности, и поэтому они при этой возможности 
и проявляются».

Ценность  этой точки зрения  заключается  в  том,  что  она,  наводя  на  размышления, 
привела  средневекового  ученого  Аверроэса  к  гениальной  догадке.  По  его  мнению, 
естественный  магнит  искажал  ближайшее  к  нему  пространство  в  соответствии  с  его 
формой. Ближайшие к магниту области среды, в свою очередь, искажали ближайшие к 
ним, и так до тех пор, пока «специи» не достигали железа. В этих рассуждениях впервые 
дан намек на магнитное поле  — особую форму материи.
 

Из книги В. П. Карцева «Приключения великих уравнений»
2.  В  тексте  выделено  пять  слов.  Укажите  варианты  ответов,  в  которых  лексическое 
значение  выделенного  слова  соответствует  его  значению  в  данном  тексте.  Запишите 
номера ответов.

 
1)  МАССА.  Множество,  большое  количество.  Масса  народу.  Устал  от  массы 

впечатлений. Масса хлопот.
2)  СИЛА. Могущество,  власть,  авторитет.  Сила  государства.  Сила  коллектива.  □ 

Новая группа стала приобретать в уезде силу и значение.
3)  ПРИРОДА. Сущность, основное свойство чего-либо. Природа явления.
4)  ФОРМА. Приспособление  для  придания  чему-нибудь  тех  или  иных  очертаний. 

Форма для шляп. Форма для выпечки.
5)  ТОЧКА. Знак препинания в конце предложения. Допишите и поставьте точку.

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

1)  Слова  «некий»,  «безделья»,  «городка,  «книжку»  из  первого  предложения 
указывают на то, что текст принадлежит к разговорному стилю.

2)  Личные  местоимения,  употреблённые  в  тексте,  указывают  на  обезличенность, 
обобщённо-абстрактный характер текста.



3)  Наряду с глаголами, имеющими абстрактное лексическое значение (проявляются, 
заключается,  имеет)  отмечается  ряд  глаголов,  выражающих  конкретные  действия  в 
разных временах (написал, искажал, говорит)

4)  В  приведённом  отрывке  имеются  все  функционально-смысловые  типы  речи: 
рассуждение, описание, повествование.

5)  Цель текста  — популяризация знаний, в нём идёт речь об открытии магнитного 
поля, поэтому имеет место перевод книжного, узкоспециального текста в общедоступную 
форму.

4.  Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук. Запишите номера ответов.

кашлянУть
прозорлИва
обОдриться
донельзЯ
накренИться
5.  В  одном  из  приведённых  ниже  предложений НЕВЕРНО употреблено  выделенное 
слово.  Исправьте  лексическую  ошибку,  подобрав  к  выделенному  слову  пароним. 
Запишите подобранное слово.

Повисла неловкая пауза, очень, впрочем, короткая, потому что тут же все заговорили 
разом, стараясь её ЗАПОЛНИТЬ.

В группе,  которую возглавит Сургеев,  три членкора и два ДЕЙСТВЕННЫХ члена 
академии наук.

Рассуждали они о том, что одиночество весьма ПРОДУКТИВНО в художественном 
отношении.

Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось УНИЗИТЕЛЬНЫМ.
Костёр  разгорался  туго,  но  жар  его  ОХВАТИЛ  моё  лицо,  пар  пошёл  от  мокрой 

телогрейки.
6.  Отредактируйте  предложение:  исправьте  лексическую  ошибку, заменив неверно 
употреблённое  слово.  Запишите  подобранное  слово,  соблюдая  нормы  современного 
русского литературного языка.

Алексей, которого Никита считал закадычным врагом и при любой возможности 
стремился унизить, был всегда спокоен, ни на какие провокации не реагировал.
7.  В  одном  из  выделенных  ниже  слов  допущена  ошибка  в  образовании  формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ПОМАШИТЕ рукой
шесть БЛЮДЕЦ
НАИЛУЧШИЙ способ
СЕМЬЮСТАМИ ответами
занавесить ТЮЛЬЮ
8.  Установите  соответствие  между  грамматическими  ошибками  и  предложениями,  в 
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ



А)  нарушение в построении сложного предложения
Б)  неправильное построение предложения с причастным оборотом
В)  нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом
Г)  неправильный выбор предложно-падежной формы существительного
Д)  нарушение в построении предложения с однородными членами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1)  Завернувшись в плед, мне стало тепло и уютно, озноб прекратился, так что очень скоро 
я заснул крепким, целебным сном.
2)  В этой девушке Николай с первого момента знакомства увидел не только прекрасную 
потенциальную жену, мать его будущих детей, но и своего лучшего друга.
3)  Михаил спросил меня, что не хочу ли я пойти в субботу в театр, открывшийся после 
реконструкции.
4)  Лёня, страстно желая поступить в лётное училище, решил пойти наперекор желанию 
своих родителей, мечтавших видеть сына врачом.
5)  Не  только  на  полу,  стенах  и  столах,  а  также  и  во  всех углах  террасы  красовались 
разнообразные вазы и горшки с цветами, источавшими тонкий аромат.
6)  Приступая к описанию недавних и столь странных событий, произошедшим в нашем, 
доселе ничем не выдающемся городе, я принуждён начать несколько издалека.
7)  Мы  не  знали,  как  правильно  поступить  в  данной  ситуации,  поэтому  испытывали 
тревогу, опасаясь за последствия любого принятого нами необдуманного решения.
8)  Роман  «Бесы»  Достоевского  –  это  захватывающий  сюжет,  бушующие  страсти  и 
чрезвычайные события «под стеклянным колпаком» провинциального города.
9)  Когда по истечению четырёх лет пребывания в Швейцарии Николай вернулся в свой 
маленький уездный город, он удивился тому, насколько тот изменился.

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

A Б В Г Д

         

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

1)  пл..вник, п..ркет, вл..жения
2)  г..рняцкий, погл..щение, об..няние
3)  прид..ржать, амн..стировать, ид..ологический
4)  ч..столюбие, выч..тание, зан..мательный
5)  отв..рить (дверь), подск..чить, зак..снелый

10.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 
та же буква. Запишите номера ответов.

1)  беспр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града;
2)  бе..грамотный, чре..мерный, во..звание;
3)  р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
4)  с..ехидничать, уст..е, в..юга
5)  неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.

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



1)  буш..вать, зно..н
2)  закочен..вать, удосто..н
3)  кис..нька, лап..нька
4)  разглаж..вающий, кле..вой
5)  ландыш..вый, лен..вый

12.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 
та же буква. Запишите номера ответов.

1)  предвид..вший, незыбл..мый
2)  пыш..щий (здоровьем), (они) вылож..т
3)  противореч..щий, выслуш..вший
4)  обездвиж..нный, натерп..шься
5)  щебеч..щий, (они) клокоч..т

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

 
Тот  долгий,  нисколько  (НЕ)ПОНЯТНЫЙ  чужим  ушам  разговор  сблизил  Олега  и 

Настю.
(НЕ)СОМНЕВАЯСЬ в своём решении ни минуты, Аркаша вышел из дома.
Василию  (НЕ)ДОСТАВАЛО  смелости  признаться  себе  самому,  что  уже  пора 

отступить, сдаться.
(НЕ)ЗАРОСШИЙ камышом берег привлёк нас, и мы решили переночевать здесь.
Меня оскорбило (НЕ)ВЕЖЛИВОЕ замечание приятеля, а то,  каким ледяным тоном 

оно было сделано.
14.  Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(НА)КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши оппоненты пошли 
(НА)ПОПЯТНУЮ.

(В)ТЕЧЕНИЕ года выпуск продукции на предприятии увеличился (В)ДВОЕ.
Если ты и (В)ПРАВДУ живёшь мечтой, важно продолжать верить в неё, ЧТО(БЫ) ни 

говорили тебе окружающие.
(ПО)ЭТОМУ мосту,  представлявшему собой два натянутых каната  с  бамбуковыми 

перекладинами, идти (В)ДВОЁМ было опасно.
(ПО)НАЧАЛУ Гоша ТО(ЖЕ) побаивался сурового егеря, но вскоре был совершенно 

пленён его умением обращаться с лошадьми и собаками.
15.  Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

Жаре(1)ая  картошка  была  щедро  посыпа(2)а  пря(3)ыми  азиатскими 
приправами, отчего приобрела изыска(4)ый, восточный привкус.
16.  Расставьте  знаки  препинания.  Укажите  номера  предложений,  в  которых  нужно 
поставить ОДНУ запятую.

1)  В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич да Владимир Петрович.
2)  Свияжский был не только умный но и очень образованный человек.
3)  Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные.
4)  Всё в комнате затихло и слышалось только слабое потрескивание восковых свечей.
5)  Где-то в передней гремит ведёрко и слышится тихий плеск воды.



17.  Расставьте  все  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Сова  ухнула  (1)  нарушив  тишину  ночного  леса  (2)  и  (3)  захлопав  крыльями  (4) 
полетела во тьму.
18.  Расставьте  все  недостающие  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

В липовой аллее печально шелестела под ногами прошлогодняя листва,  и в тихих 
сумерках  (1)  казалось  (2)  прятались  тени.  И  вдруг  на  миг  от  этой  картины  повеяло 
очарованием (3) как будто (4) чего-то очень знакомого, близкого с детства.
19.  Расставьте  все  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Он был назначен начальником той самой комиссии (1) о создании (2) которой (3) 
он так хлопотал в мирное время (4) и теперь разрывался на части (5) потому что (6) 
поток раненых был огромным.
20.  Тип 20 № 5001

Расставьте  все  знаки  препинания: укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Этот мост (1) хотя и был сделан из дерева (2) стоял здесь так долго (3) будто был 
всегда.
21.  Найдите  предложения,  в  которых тире  ставится  в  соответствии  с  одним и тем  же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1)  Для  любого  человека  нет  ничего  понятнее  и  ближе,  чем  слово  «дом».  2)  Для 
ребёнка дом  — это прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом 
является  его  семья.  4)  «  Будьте,  как  дома»,  — говорим  мы.  5)  А  народная  мудрость 
гласит: «Дом вести  — не лапти плести». 6) И всегда, произнося слово «дом», мы имеем в 
виду не фундамент, стены и кровлю, а всё человеческое, что помещается в этих стенах. 7) 
Дом  — крепость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только тот, кому позволяют 
его обитатели.
22.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в 
возрастающем порядке.

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

2)  Василий Конаков был командиром взвода.
3)  В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека.
4)  Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день.
5)  Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны.
(1)Василий Конаков, или просто Вася,  как звали мы его в полку, был командиром 

пятой  роты.  (2)Участок  его  обороны  находился  у  самого  подножия  Мамаева  кургана, 
господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев 
шли наиболее кровавые бои.

(3)Участок  был  трудный,  абсолютно  ровный,  ничем  не  защищённый,  а  главное,  с 
отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. (4)Днём пятая 
рота  была  фактически  отрезана  от  остального  полка.  (5)Снабжение  и  связь  с  тылом 
происходили только ночью. (6)Всё это очень осложняло оборону участка. (7)Надо было 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=5001


что-то  предпринимать.  (8)И  Конаков  решил  сделать  ход  сообщения  между  своими 
окопами и железнодорожной насыпью.

(9)Однажды  ночью  он  явился  ко  мне  в  землянку.  (10)С  трудом  втиснул  свою 
массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. (11)Смуглый кудрявый 
парень, с густыми чёрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его чёрноте, 
глазами.  (12)Просидел  он  у  меня  недолго  — погрелся  у  печки  и  под  конец  попросил 
немного толу – «а то, будь
оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал».

— (13)Ладно,  — сказал я.  — (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо.
— (15)Солдат?  — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ.  — (16)Не так-то у меня их 

много,  чтоб  гонять  взад-вперёд.  (17)Давай  мне,  сам  понесу.  (18)И  он  вытащил  из-за 
пазухи телогрейки здоровенный мешок.

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом  — его старшина, потом  — опять он.
(20)Спустя  полторы-две  недели  нам  с  капитаном  удалось  попасть  во  владения 

Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулемёты и полковая 
сорокапятка,  шёл  не  очень,  правда,  глубокий,  сантиметров  на  пятьдесят,  но  по  всем 
правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.

(22)Конакова  в  его  блиндаже  мы  не  застали.  (23)На  ржавой,  неизвестно  откуда 
добытой  кровати,  укрывшись  с  головой  шинелью,  храпел  старшина,  в  углу  сидел 
скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист.  (24)Вскоре появился 
Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со 
стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа.

(25)Мы с капитаном уселись у печки.
— (26)Ну как?  — спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.
—  (27)Да  ничего,  –  Конаков  улыбнулся,  как  обычно,  одними  уголками  губ.  — 

(28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…
—  (30)Ну  с  людьми  везде  туго,  –  привычной  для  того  времени  фразой  ответил 

капитан.  — (31)Вместо количества нужно качеством брать.
(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.
— (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся?
(35)Мы вышли.
(36)Вдруг  выяснилось  то,  что  ни  одному  из  нас  даже  в  голову  не  могло  прийти. 

(37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные 
ячейки  для  бойцов  с  маленькими  нишами  для  патронов,  разложенные  на  бруствере 
винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на флангах  — одним словом, всё то, чему и 
положено быть на передовой. (38)Не было только одного  — не было солдат. (39)На всём 
протяжении  обороны  мы  не  встретили  ни  одного  солдата.  (40)Только  старшину. 
(41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к 
винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам…

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна  — война разбросала нас в разные 
стороны. (43)Но, когда вспоминаю его  — большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной 
улыбкой;  когда  вспоминаю,  как  он  молча  потянулся  за  автоматом  в  ответ  на  слова 
капитана, что за счёт количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот 
человек  вдвоём  со  старшиной  отбивал  несколько  атак  в  день  и  называл  это  только 
«трудновато  было»,  мне  становится  ясно,  что  таким  людям,  как  Конаков,  и  с  такими 
людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой!

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

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



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

Цифры указываем в порядке возрастания
 

1)  Предложения 4–5 содержат описание.
2)  В предложениях 22–23 содержится рассуждение.
3)  Предложения 24–25 содержат повествование.
4)  Предложения 37–41 содержат элементы описания.
5)  В предложении 43 присутствует элемент описания.

24.  Из предложений 25–34 выпишите синонимы (синонимическую пару).

25.  Среди предложений 1–8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 
помощью притяжательного местоимения.  Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-
ий).

26.  Прочитайте  фрагмент  рецензии.  В  нём  рассматриваются  языковые  особенности 
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

 
«Для  того  чтобы  перенести  читателя  в  военное  время,  В. П. Некрасовым  наряду  с 
лексикой  тематической  группы  «Война»  («землянка»,  «телогрейка»,  «пулемёты», 
«блиндаж», «шинель») используется и (А)_____ («клетушка», «помаленьку», «парень»). 
Автор скуп на развёрнутые описания.  Тем выразительнее редкие тропы. Так, описывая 
оборону участка, автор использует троп  — (Б)_____ («кровавые бои» в предложении 2, 
«отвратительными  подходами»  в  предложении  3).  Усиливает  эффект  от  прочитанного 
(В)_____ («даже в голову не могло прийти» в предложении 36). Синтаксическое средство 
выразительности  —  (Г)_____  (предложение  37)  —  фиксирует  внимание  читателя  на 
реалиях военного времени».
 

Список терминов:
1)  эпитет
2)  сравнительный оборот
3)  восклицательные предложения
4)  профессиональная лексика
5)  фразеологизм
6)  лексический повтор
7)  противопоставление
8)  разговорная лексика
9)  ряд однородных членов предложения

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

A Б В Г

       



27.  Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте  сформулированную  проблему.  Включите  в  комментарий  два  примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста 
(избегайте  чрезмерного  цитирования).  Дайте  пояснение  к  каждому  примеру-иллюстрации. 
Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение 
к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения  — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.  

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.


