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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  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

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

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

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

1.3 

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

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

1.4 
Формы существования русского 
национального языка 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 
функционирование 

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

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

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

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

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


2.4 Качества хорошей речи  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

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

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

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы 

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

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

4.2 
Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка 

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

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 
слова 

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

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 
слова 

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

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

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

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


Итого по разделу  8   

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 
Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики (повторение, 
обобщение) 

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

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

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

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

6.2 
Основные морфологические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

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

7.2 
Правописание гласных и согласных в 
корне 

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

7.3 
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы — и 
после приставок 

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

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

7.5 Правописание н и нн в словах различных  2    Библиотека ЦОК 

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


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

7.6 Правописание не и ни  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 
Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных и 
глаголов 

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

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов 

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

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

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

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

8.2 
Речевое общение и его виды. Основные 
сферы речевого общения. Речевая 
ситуация и её компоненты 

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

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

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

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 
обобщение) 

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

9.2 
Логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте (общее 
представление) 

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

9.3 Информативность текста. Виды  2    Библиотека ЦОК 

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


информации в тексте https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 
Информационно-смысловая переработка 
текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 
Аннотация. Отзыв. Рецензия 

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

Итого по разделу  8   

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

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68     

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


 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

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

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса 

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

2.3 Синтаксические нормы  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 
однородных членов предложения 

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

2.6 
Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 
предложений 

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

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 
«Синтаксис. Синтаксические нормы» 

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

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


Итого по разделу  17   

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

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

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым 

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

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

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

3.4 
Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами предложения 

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

3.5 
Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, обращениями, 
междометиями 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 
предложении 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи 

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

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 
речи 

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

3.9 
Повторение и обобщение по темам 
раздела "Пунктуация. Основные правила 
пунктуации" 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 
лингвистики 

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

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


4.2 Разговорная речь  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

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

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

4.4 Научный стиль  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 
Официально-деловой стиль. Основные 
жанры официально-делового стиля 
(обзор) 

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

4.7 Публицистический стиль  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 
стиля (обзор) 

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

4.9 Язык художественной литературы  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

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

Итоговый контроль  5    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68     

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Оценочный материал (примерный) 

10 класс 
Контрольная работа 

 
Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. 
Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по 
порядку. Если не удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к 
следующему. Если останется время, вернетесь к пропущенным вопросам. 

К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один 
верный. 
1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? 
 А) ёлка, празднуют, воробей, взял. 
Б) опускается, пришёл, сбить, июнь 
B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 
Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 
2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 
A) смотрить, сбил, шил                                      
Б) искра, громко, бежать 
В) наглая, молотьба, грозил                                  
Г) бежать, мечтал, жил 
3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 
A) километр, начал, агентство                                                    
Б каталог, свёкла, фарфор 
В) красивее, красива, цыган                                                    
Г) намерение, процент, ярмарка 
4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 
A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет                                                            
Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 
B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить                                                        
Г) ссыпать, сдавать, давать, давал 
5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность 
образования слов? 
А) мыть, промыть, промывать, промывка 
Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 
В) след, последовать, последовательный, следовать 
Г) диво, дивить, удивить, удивительный 
6.Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- 
одиночка 
А) одиноко 
Б) одиночество 
В) одинокий. 
Г) одиночный 
7. Значение какого слова определено неверно? 
A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 
Б) торец- боковая сторона дома 
B) уникальный- единственный в своём роде 



Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 
8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 
А) рутина- новаторство 
Б) отрицание- утверждение 
В) мудрый- глупый 
Г) абстрактный- секретный 
9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову 
«смелость» 
А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 
Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 
B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 
Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 
10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 
А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 
Б) красный, тройка, больной, тюль 
В) ночь, тройка, былина, бег 
Г) старина, три, ванная, быль 
11. В каком ряду все слова- причастия? 
А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг 
Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив 
В) пёс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 
Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 
12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 
А) как, ли, или, едва, как будто 
Б) зато, когда, хотя, несмотря на 
В) зато, либо, однако же, но 
Г) однако, не то…не то, тоже, если 
13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»? 
А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 
Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 
В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рённый 
Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 
14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь» 
A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 
Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 
B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 
Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 
15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 
А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 
Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 
В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый 
Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок 
16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ? 
А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 
Б) путём замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 
В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча 
Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 
17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 
А) Погода на улице была не из приятных. 



Б) Большинство людей молчало. 
В) На рассвете был туман 
Г) Начинает шуметь редкий тёплый дождь 
18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 
А) Пусть для вас сияет солнце. 
Б) В третий раз обратился он к морю. 
В) Отпусти меня родная на простор широкий. 
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 
19. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе 
историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к 
достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова 
А) 1,4,5                 Б) 1,2,3,5                         В) 1,2,3,4,5                       Г) 2,3,4 
20. На месте каких цифр должны быть запятые? 
В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) 
выставлялись (3) изготовленные студентами (4) модели самолётов. 
А)1,2,3,4                   Б) 1,2                           В) 1,3,4                   Г) 1,2 
21. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) 
с кем говорила (5) и кому униженно кланялась моя мать. 
А)1,2,3,4,5                        Б) 1,3,4                         В) 1,2,3,4                            Г) 
2,3,4Входная 
 
11 класс      

Контрольная работа (в формате ЕГЭ) 
 

Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Без знаний, без широкого кругозора нельзя сделать и шага вперед. Красивый 
человек в нашем понимании — это человек гармонически развитый. 

Так, по пути утверждения гармонии шли Леонардо да Винчи, Лев Толстой. 
Необозримо широк был круг их интересов, глубока связь с жизнью, неукротимо 
стремление познать неизведанное. 

Леонардо да Винчи боролся за свободу и был пионером в разных областях знаний. 
Великий художник, создавший совершенные произведения искусства, проникал в 
тайны астрономии и ботаники, писал басни. 

Лев Толстой хорошо знал церковнославянский, латинский, украинский, 
английский, французский, немецкий, греческий, итальянский языки. И <…> же человек 
мастерски клал печь и косил не хуже косаря! 

Наши знания имеют свойство накапливаться постепенно. Даже самые 
поверхностные знания можно углубить — просто не надо лениться. То, что не посеяно, 
не созреет. 

Расширяйте свой кругозор, боритесь за глубину знаний, воспитывайте в себе 
высшую человечность! Живите так, чтобы каждый день казался вам новым! Красива 
жизнь с расправленными крыльями. (С. Т. Коненков) 
 
1. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на 
месте пропуска во втором предложении (2) четвертого (4) абзаца текста. Запишите 
это местоимение. 



 
2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 
лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном 
тексте. Запишите номера ответов. 
1) ПУТЬ. Место, линия в пространстве, где происходит передвижение, сообщение. 
Воздушные пути. Водные пути. Пути сообщения (железнодорожные, автомобильные, 
воздушные, водные). 
2) ГАРМОНИЯ. Согласованность, стройность в сочетании чего-н. Г. звуков. Г. красок. 
Душевная г. Г. интересов. 
3) СВЯЗЬ. (в связи). Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укреплять 
международные связи. 
4) ПИОНЕР. перен. Человек, к-рый положил начало чему-н. новому в области науки, 
культуры (книжн.). П. естествознания. 
5) ГЛУБИНА. перен., чего. Сила, степень проявления чего-н.; основательность. Г. идеи, 
чувства, знаний. 
 
3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 
текста. Запишите номера ответов. 
1) Во всех предложениях текста прямой порядок слов. 
2) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых 
– однородные члены (Леонардо да Винчи, Лев Толстой; проникал в тайны астрономии 
и ботаники, писал басни), метафорами (по пути утверждения гармонии; связь с 
жизнью; был пионером, глубину знаний; жизнь с расправленными крыльями). 
3) Книжная речь публицистического стиля затрагивает социально-нравственную 
проблему, поэтому лексическая особенность текста характеризуется общественно-
значимыми словами (без знаний, без кругозора; человек гармонично развитый; по пути 
утверждения гармонии; связь с жизнью и др.) 
4) Основной функционально-смысловой тип речи данного текста — рассуждение, 
которое обладает некоторыми особенностями в использовании языковых средств: 
преобладает абстрактная лексика (гармония, знание, человечность), имеются вводное 
слово (так), сложноподчиненные предложения (То, что не посеяно, не созреет.  
Живите так, чтобы каждый день казался вам новым!), повелительные предложения 
(Расширяйте свой кругозор, боритесь за глубину знаний, воспитывайте в себе высшую 
человечность! Живите так, чтобы каждый день казался вам новым!) 
5) Текст относится к научному стилю. Цель автора – ознакомить читателя со своим 
видением проблемы знаний. 
 
4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 
1)  Иксы               2) цЕпочка                3) свеклА                4) воспринялА          5) 
сливОвый 
 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит 
духовная жизнь и физическое здоровье человека. 
Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ. 
Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и 
ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 



ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ мастерство актёра достойно восхищения. 
Иней ОДЕЛ все деревья в серебристые наряды, и всё вокруг заискрилось и заиграло на 
зимнем солнце, создавая ощущение праздника. 
 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 
употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 
русского литературного языка. 
Наглое, лицемерное поведение юноши привело к негативным и необратимым 
обстоятельствам. 
 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
более семисот зрителей           директора школ             в кругу барышень          напоив 
молоком       ехай в деревню 
 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 
в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца1. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление 
падежной формы 
существительного с предлогом 

1) Подобно неведомому чудовищу, протянуло 
большое Карельское озеро далеко к северу свои 
щупальца – заливы. 

Б) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

2) Многие работы молодого учёного, посвящённые 
проблемам теоретической физики, были отмечены 
наградами. 

В) нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

3) Внутренняя сила и мужество солдата воспеты в 
поэме А.Т.Твардовского «Василии Тёркине». 

Г) неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 

4) Все, кто на экзамене показал отличные знания, 
награждён поездкой в Санкт-Петербург. 

Д) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

5) «Российскую грамматику», созданную М.В. 
Ломоносовым в 1755–1757 гг., справедливо 
признают наиболее совершенным из всех его 
филологических трудов. 

 6) О русском солдате Андрее Соколове, 
испытавшему горечь утрат, но откликнувшемся на 
чужую беду, мы узнаём из рассказа М.А.Шолохова 
«Судьба человека». 

 7) Работая со словарём, необходимо знание 
алфавита. 

 8) Благодаря книг человек становится добрее. 
 9) Вопреки уговорам матери он сделал всё по-

своему. 
 

                                                           
 



9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) задр..жать, пор..зительный, прил..гательное    3) в..ртуоз, бл..стеть, одр..хлевший       
2) уб..диться, с..мпатия, изб..гающий                   4) разд..вать, нап..дение, осл..бев     
5)восх..щение, заж..гать, оп..раться 
 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) ра..щедриться, бе..печальный, ни..послать                               4) по..жарить, о..делка, 
на..почвенный 
2) пр..вязанность, пр..подобный, пр..рывистый                            5) дез...нтеграция, 
мед...нститут, сверх...нтересный 
3) пост..нфекционный, с..мпровизированный, под..тожить 
 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1)  недолюбл..вать, виш...нка                    3)  изменч..вость, сглаж...вать 
2)  выносл..вый, врем..чко                         4) отрасл..вой,  преодол...вать                5) 
повел..вать, француж...нка 
 
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) (они) выгор..т, (они) ран..т                                            3) обид..вшийся, (он) смотр..т 
2) (родственники) пришл..т, колыш...тся (травы)            4) (они) терп..т, леле..л                  
5) кле..щий, (печка) согре..т  
 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, (не) 
имевших смысла. 
При посадке на какой-то ещё (не) достроенный запасной аэродром самолёт получил 
повреждение. 
На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в (не) закрытое 
окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. 
Перечить деду Матвею и сейчас в нашей семье (не) принято. 
Долго (не) гаснущие молнии полосуют небо. 
 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Качество — это понятие многогранное, а ТАК(ЖЕ) динамичное: (СО)ВРЕМЕНЕМ 
требования к изделию меняются. 
Даже не знаю, ЧТО (БЫ) я мог вам посоветовать (НА) СЧЁТ выбора профессии. 
Легионеры придвинулись к крепости (В) ПЛОТНУЮ и начали штурм, но оборонявшиеся 
стояли (НА) СМЕРТЬ. 
ТАК (ЖЕ), как и всем остальным работникам цеха, Виталию сообщили, что у предприятия 
временные финансовые трудности и (ОТ) ТОГО выплата зарплаты задерживается. 
(В) ТЕЧЕНИЕ месяца мы не получали из города никаких вестей, (ЗА) ТЕМ одно за 
другим начали приходить письма. 
 



15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного 
стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 
 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
1) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений Гёте с 
великим русским поэтом А.С.Пушкиным. 
2) Темнело и сбоку несло речным холодом. 
3) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на 
ожившую сказку. 
4) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и 
различия. 
5) Тимур никогда не плакал зато находило на него временами дикое упрямство. 
 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Метелица (1) не найдя ничего подозрительного (2) почти (3) не дыша (4) перемахнул через 
забор (5) тянувшийся вглубь. 

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

О(1) весна без конца и без краю — 
Без конца и без краю мечта! 
Узнаю тебя (2)жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита! 
Принимаю тебя(3) неудача (4) 
И (5) удача (6) тебе мой привет! 
В заколдованной области плача, 
В тайне смеха - позорного нет!          (А.Блок) 

 
19. Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Находясь в госпитале(1) он вспоминал(2) как фашисты напали на них внезапно(3) и (4) как 
они оказались в окружении(5) и (6) как отряду всё же удалось пробиться к своим (Газ). 
 
20. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении 
должна стоять запятая. 
Приходилось всё время быть настороже (1) и (2) когда она спрашивала меня (3) права ли 
она (4) то спешил ответить ей (5) что она права (6) и что я глубоко ее уважаю. 
 
21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 (1)Однажды Евгения Ивановна не выдержала и решила проникнуть в таинственную 
жизнь своего ученика – после звонка она выскользнула из класса вслед за Костой и, 
прячась за спины прохожих, проводила его до дома. (2)Коста исчез в подъезде и минут 
через пять появился снова.(3)Даже не заметив свою учительницу, он пронёсся мимо – 
Женечка поспешила за ним. 



(4)В соседнем доме, на первом этаже, болел парнишка – он был прикован к постели. 
(5)Это у него была такса – чёрная головешка на четырёх ножках, которую звали Лаптем. 
(6)Женечка стояла под окном и слышала разговор Косты и больного мальчика. 
– (7)Она тебя ждёт, – говорил больной. 
– (8)Ты болей, не волнуйся, – слышался голос Косты. 
 (9)Коста вышел, держа собаку под мышкой, и вскоре они уже шагали по тротуару. (По 
Ю.Яковлеву) 

Прочитайте текст2 и выполните задания 22 – 27 
(1)Что такое творчество? (2)Что такое творческий человек? (3)А это вопрос 

человеческой судьбы. (4)Самый распространённый ответ: творчество — это рождение 
чудесной новизны, появление новых великих художественных и материальных ценностей, 
которые украшают мир.  

 (5)Именно так отвечают и многие философы, и большинство «обыкновенных» людей, 
нефилософов, задумывающихся над собственной жизнью, над тем, что они могут дать 
миру.  

 (6)А между тем в этом ответе есть глубочайшее заблуждение. (7)Оно станет понятным, 
если вообразить трёхмиллиардное человечество разделённым на две неравные части. 
(8)Небольшую — избранных людей, одарённых божьей искрой, обладающих яркими 
талантами, которые действительно украшают мир, радуют нас книгами, симфониями, 
научными открытиями. (9)И большую часть, состоящую из «обыкновенных», «рядовых» 
людей, которым будто бы и не дано рождать ту самую чудесную новизну, что сопряжена в 
нашем сознании с самим пониманием творчества. 

 (10)Мои раздумья о том, что такое творчество, творческий человек, начались несколько 
лет назад с того, что я получил письмо от молодой женщины, чертёжницы. (11)Вот оно. 

«(12)Волнуют меня эти слова: творчество, творческий человек, радость творчества. 
(13)Я часто задумываюсь: к кому же они относятся? (14)Ну, разумеется, в первую очередь 
к поэтам, композиторам, учёным, то есть к людям талантливым. (15)А что если я, 
бесталанная, самая обыкновенная, умею лишь наслаждаться литературой и искусством, а 
сама не умею ничего? (16)Но ведь и я часто испытываю большую радость. (17)И не только 
от книг или событий. (18)Вот сижу в чертёжной, подниму голову, увижу за окном 
краснеющие клёны — и будто получила подарок. (19)Потом старательно черчу 
фундамент, и радость постепенно утихает. (20)Однажды подумала: ну, хоть бы ватман из 
белого стал голубым или оранжевым в ту минуту, когда я дуюсь, ну, хоть бы что-нибудь в 
мире изменилось». 

(21)Наивное письмо? (22)Конечно. (23)Его можно назвать наивным. (24)Потому что оно 
полудетской отвагой неведения вторгается в один из самых сложных «философских 
миров»: человек — творчество — жизнь. (25)Но это же письмо можно назвать и мудрым, 
ибо в нём начинает пульсировать то широкое понимание творчества, его разнообразных 
сфер, которое, по-моему, сегодня особенно актуально. (26)Слова «творческая личность», 
по существу, тавтология. (27)Если личность — то непременно творческая! (28)Творчество 
возможно и в самой скромной, самой будничной форме. (29)Это может быть слово, это 
может быть улыбка, которая несёт кому-то радость. 

 (30)Я думаю, что и домашняя хозяйка, которая сообщила дому какой-то обаятельный 
уклад, тоже творец. (31)И водитель автобуса, который, видя, что в машине много старых 
людей, ведёт особенно бережно, — творец. (32)И учитель, который входит в класс с такой 
глубокой готовностью передать лучшие сокровища души детям, что они это ощущают как 
бы растворённым воздухе, — творец, несомненно! (33)Людей бездарных — без дара — не 
бывает. 

                                                           
 



 (34)— Не бывает?! — сердито воскликнул один остро мыслящий социолог, которому я 
изложил эти соображения. (35)— Что ж, если исходить из того, что личностью является 
каждый человек, вывод ваш, несмотря на известное прекраснодушие, логичен. (36)Но, 
думается, люди, в разные века их именовали по-разному, которых личностями не 
назовёшь. (37)Данте называл их ничтожными. (38)Это те, кто «не знает ни славы, ни 
позора смертных дел». (39)Они не личности, потому что отреклись в малодушии от 
деятельности. (40)Они не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. 
(41)Личность рождается одновременно с деятельностью (42)Во имя добра. (43)Или, увы, 
во имя зла. (44)Бывают личности со знаком плюс, бывают, личности со знаком минус. 
(45)Но там, где есть плюс и минус, есть и переходная точка — ноль. (46)По сегодняшней 
терминологии — обыватель. 

 (47)— Мне кажется, — возразил я ему, — что, несмотря на логическую стройность 
схемы с плюсом, минусом и нолём, она, как и любая схема, неадекватна многообразию 
жизни и сложности человека. (48)Кто может поручиться, что в новых обстоятельствах, в 
иной ситуации «ничтожный» не обнаружит того самого плюса или минуса, о которых 
сейчас шла речь? 

 (49)Человек ведь не неизменная, раз и навсегда твёрдо установленная величина (плюс 
два, или минус три), он меняется в зависимости от окружения, обстоятельств, условий 
жизни.(50)И не столь уж часто он до конца жизни остаётся нолём, даже если в какой-то из 
моментов её и вступает как ноль. (51)И вот чтобы ноль стал не минусом, а плюсом, лучше 
видеть в нём личность. (52)И это отнюдь не означает прекраснодушного отношения к 
жизни, не влечёт за собой отрицания её конфликтов и противоречий. (По Е.М. Богату*)  

 
*Евгений Михайлович Богат (1923-1985) — советский журналист, писатель. 

 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
1) Рассуждая о творческой личности, писатель утверждает: никакая схема не может 
отразить всё многообразие жизни и сущности самого человека. 
2) Ответ на вопрос, что такое творчество и что такое творческий человек, не имеет 
однозначного ответа. Ответ намного глубже, чем утверждение, что творчество — это 
рождение чудесной новизны, появление новых великих художественных и материальных 
ценностей, которые украшают мир.  
3) Ни домохозяйка, ни учитель, ни водитель не могут быть названы творческой личностью, 
так творческая личность – поэты, композиторы, учёные, потому что творчество требует 
особой атмосферы. 
4) По мнению автора, бездарных людей не бывает. 
5) Письмо молодой женщины, чертёжницы наивное, не заслуживающее внимания. 
 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными. Укажите все номера 
ответов. 
1) Предложение 6 противопоставлено предложениям 3-5. 
2) В предложении 10 содержатся элементы повествования.                      
3) В предложении 47 представлено повествование. 
4) Предложение 25 противопоставлено предложениям 23—24. 
5) В предложениях 49-50 представлено рассуждение. 
 
24. Из предложений 47-49 выпишите один фразеологизм. 
 



25. Среди предложений 21-33 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим с помощью сочинительного соединительного союза. Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
 
26. Е.М.Богат, размышляя над вопросами, что такое творчество и какого человека можно 
назвать творческим, приводит несколько аргументов, среди которых письмо чертёжницы 
и слова известного писателя Данте. С помощью этого стилистических приёмов (А) 
__________ (предложения 12-20; 38) и (Б) ___________ (предложения 23-24, 41 -43) 
автор вовлекает читателя к обсуждению данных вопросов. С этой же целью используется 
и троп (В) ____________ «сокровища души» в предложении 32, «отвагой неведения» в 
предложении 24). Такая форма речи, как (Г) _____________ (предложения 34 – 48), 
помогает писателю показать различные точки зрения на поставленные в начале 
рассуждения вопросы. 
 

1)метонимия 4) парцелляция 7) эпифора 
2) цитирование 5)метафора 8) однородные члены 

предложения 
3) эпитет 6) синтаксический 

параллелизм 
9) диалог 

Часть 2 
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. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 
проанализируйте её. 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. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 
анализировали, выполняя задания 22–25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под 
каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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