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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе  составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами : 
1. Концепцией модернизации российского образования на  период до 2010 года, утверждѐнной 

распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г. 

2.Федеральным компонентом  государственного стандарта основного общего образования, 

одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

3. Законом Российской Федерации «Об образовании» 

Цель данной программы: совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

4. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

5. Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

6. Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

7. Формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 

комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных 

учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению 

родного языка. 

Преобладающими становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – 

подготовка к ЕГЭ. 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

             Используемые технологии Развитие критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), метод проектов, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые 

технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 



объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов с последующим написанием сочинения-

рассуждения. 

 итоговый — итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. Важную роль для эффективного, успешного процесса обучения играют способы 

освоения учебного материала: самостоятельная работа с учебником, использование 

дополнительной учебной и справочной литературы, в первую очередь словарей. Необходимо 

формирование и развитие навыков структурирования теоретического материала, составления 

схем, планов, алгоритмов рассуждения. Эти виды работы расширяют диапазон учебных 

умений и навыков, создают базу успешного обучения в высшем учебном заведении. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовностьи способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

–   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

–   неприятие   вредных   привычек:   курения,   употребления   алкоголя,наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 



–   воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

–   интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

–   приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства,взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения национальномудост 

–   достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

–   готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическомуи психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 



усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

–   мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

–   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

–   положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

–   готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности какк 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 



Основные направления воспитательной деятельности из Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, Программы воспитания МБОУ «Киясовская 

СОШ»: модуль «Школьный урок» 

Гражданское воспитание включает: 

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

• создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов 

и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности; 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 



• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовнонравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

• эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 

• поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 



• создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

• предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы,необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами),подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и т.д.); 

–   координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 

Выпускник на базовом 

уровне научится: 

 

Выпускник на базовом 

уровне получит возможность 

научиться 

Выпускник на 

углубленном уровне научится: 

 

Выпускник на 

углубленном уровне 

получит возможность 

научиться: 

 



 

Русский язык 

– использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, 

сочинения); 

– выстраивать 

композицию текста, используя 

знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и 

использовать языковые 

средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля 

обучения; 

– правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно 

использовать изобразительно-

распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке 

собственной и чужой речи 

языковые средства, 

использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские 

высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника 

в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями 

проводить 

комплексный анализ 

языковых единиц в 

тексте; 

выделять и 

описывать социальные 

функции русского 

языка; 

проводить 

лингвистические 

эксперименты, 

связанные с 

социальными 

функциями языка, и 

использовать его 

результаты в 

практической речевой 

деятельности; 

анализировать 

языковые явления и 

факты, допускающие 

неоднозначную 

интерпретацию; 

характеризовать 

роль форм русского 

языка в становлении и 

развитии русского 

языка; 

проводить анализ 

прочитанных и 

прослушанных текстов 

и представлять их в 

виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме; 

проводить 

комплексный 

лингвистический 

анализ текста в 

соответствии с его 

функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

критически 



выразительные средства языка 

при создании текста в 

соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

– использовать при работе 

с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, 

с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

– извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; 

– выбирать тему, 

определять цель и подбирать 

материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру 

публичной речи; 

– соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную 

и чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

создавать отзывы и рецензии 

на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания 

при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

воспринимать лингвистику как 

часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве 

многофункциональной 

развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые 

оценивать устный 

монологический текст 

и устный 

диалогический текст; 

выступать перед 

аудиторией с текстами 

различной жанровой 

принадлежности; 

осуществлять 

речевой самоконтроль, 

самооценку, 

самокоррекцию; 

использовать 

языковые средства с 

учетом вариативности 

современного русского 

языка; 

проводить анализ 

коммуникативных 

качеств и 

эффективности речи; 

редактировать 

устные и письменные 

тексты различных 

стилей и жанров на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

определять пути 

совершенствования 

собственных 

коммуникативных 

способностей и 

культуры речи. 

 



нормативные словари и 

справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым 

нормам. 

 

средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

комментировать авторские 

высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника 

в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

оценивать стилистические 

ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 



рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания 

при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

Формы контроля 11 класс 

Вид контроля 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 

Стартовая 
контрольная работа 
(Тест в формате ЕГЭ( 

1ч    

Контрольный диктант 
по теме «Знаки 
препинания» 

  1  

Домашнее сочинение-
рассуждение по 
тексту 
публицистического 

   + 



стиля 

Домашнее сочинение 
по тексту 
художественного 
стиля 

   + 

Итоговая  
контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

   2 часа 

 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и т.д.); 

–   координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Приложение 1.   Оценка знаний, умений и навыков по русскому языку 

(См. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. // Программы 

для общеобразовательных учебных заведений. Русский язык. М., «Просвещение», 1992, с. 36-

42.) 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 



обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

П. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-

110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 200 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, 

для IX -11 классов - 35 - 40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII 

классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных 

орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 

пунктограмм. 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 

слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов;         

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 



3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:         
1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.        . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе 



допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI 

классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 
Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 11 классе 

Вид контрольной работы 1 час в 

неделю 
2 часа в неделю 3 часа в неделю 4 часа в неделю 

диктант 2 4 6 8 
изложение 1 3 4 5 
сочинение 2 3 4 5 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 
Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется 

в тот день, когда ребятам было дано задание «написать домашнее сочинение». В графе 

«Домашнее задание» делается соответствующая запись. 
 Оценки за диктант, изложение и сочинение выставляются двумя оценками дробью в одной 

колонке (5/4, 3/3). 

 В старших классах оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал 

на двух страницах: за содержание - на странице «Литература», за грамотность - на 

странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение»). 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;    > 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 1 

Основные критерии оценки «5» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.        - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 
Грамотность        ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» 



Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Номер 

урока 

Тема урока Минимум содержания 

Повторение 

изученного в 10 

классе 

( 4 ч.) 

1 Повторение. 

Орфоэпические и 

лексические нормы 

русского языка 

Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические 

= 2 Повторение. 

Словообразовательные 

и морфологические 

нормы русского языка 

Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. 

Морфологические словообразовательные 

нормы 

= 3 Повторение. 

Орфографические 

нормы русского языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. 



= 4 КР Входной 

контроль. 

Контрольная работа. 

Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. 

 

Язык и речь. 

Культура речи 

(15 ч.) 

5  

Русский язык в 

современном мире. 

Экология языка 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

 

Язык и речь. 

Культура речи 

6 Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы 

Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Синтаксические  связи 

слов в словосочетании и предложении. 

Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка.  Культура речи 

 7 Пунктуационные 

нормы русского языка. 

Знаки препинания и их 

функции в 

письменной речи 

русского языка.  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге. Сочетание знаков препинаний. 

 8 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах и их 

функции 

 9 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания 

 10 Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями и 

обращениями 

Обращения, вставные слова и конструкции. 

Знаки препинания их функции 



 11 Практикум. 

Пунктуация при 

вводных словах и 

обращениях 

(Задание18 ЕГЭ) 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания 

 

 

 12 Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и 

сложные.  Предложения сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные сложные 

Знаки препинания, их функции. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания 

 

 

 13 Практикум. 

Пунктуация в ССП и 

ПП с однородными 

членами (задание 16 

ЕГЭ) 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и 

сложные. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания 

 

 14 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

Предложения простые и сложные. Предложения 

сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные Знаки препинания, их 

функции. Знаки препинания в сложном 

предложении. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания 

 

 

 15 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Предложения простые и сложные. Предложения 

сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные Знаки препинания, их 

функции. Знаки препинания в сложном 

предложении. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания 

 

 

 16 Знаки препинания в 

сложном предложении 

с разными видами 

связи 

Предложения простые и сложные. Предложения 

сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные Знаки препинания, их 

функции. Знаки препинания в сложном 

предложении. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания 

 

 



 17 Практикум. 

Пунктуация в 

сложном предложении 

(задания 19-21 ЕГЭ) 

Предложения простые и сложные. Предложения 

сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные Знаки препинания, их 

функции. Знаки препинания в сложном 

предложении. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания 

 

 

 18  КР Контрольная 

работа 

Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания 

 

 

 19 Анализ контрольной 

работы 

Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом 

высказывании. Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике 

правописания 
 

 

Функциональная 

стилистика и 

культура речи 

(12 ч.) 

20 Понятие о 

функциональной 

стилистике и 

стилистической норме 

русского языка 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Функциональные разновидности языка. 

Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 21 Разговорная речь Разговорная речь. Культура разговорной речи. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

 22 Научный стиль. 

Основные признаки, 

жанры 

Учебно-научный стиль, его особенности. 

Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Написание докладов, 

рефератов, тезисов, рецензии. . 

Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Развитие навыков 



монологической и диалогической речи. 

 23 Официально-деловой 

стиль. Основные 

признаки, жанры 

Официально-деловой стиль, его особенности. . 

Культура официально-делового общения 

(устная и письменная формы). Составление 

деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме и т.д.). . 

Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

 24 Публицистический 

стиль  

Жанры публицистики. 

Хроника, репортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публицистический стиль. Его особенности. 

Жанры. Написание текстов публицистического 

стиля ( публичное выступление, интервью, 

репортаж, очерк и т.д.). Культура публичного 

выступления. . Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

 25 Интервью Публицистический стиль. Его особенности. 

Жанры. Написание текстов публицистического 

стиля ( публичное выступление, интервью, 

репортаж, очерк и т.д.). Культура публичного 

выступления. . Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

 26 Очерк Публицистический стиль. Его особенности. 

Жанры. Написание текстов публицистического 

стиля ( публичное выступление, интервью, 

репортаж, очерк и т.д.). Культура публичного 

выступления. . Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 



 27 Язык рекламы Публицистический стиль. Его особенности. 

Жанры. Написание текстов публицистического 

стиля ( публичное выступление, интервью, 

репортаж, очерк и т.д.). Культура публичного 

выступления. . Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

 28-29 Язык художественной 

литературы. 

Тропы и фигуры речи 

Язык художественной литературы, тропы и 

фигуры речи. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

 30 Функционально-

смысловые типы речи 

(задание 23 ЕГЭ) 

Текст, тема, основная мысль, структура текста, 

типы текста: описание, повествование, 

рассуждение. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. 

 31 Практикум. Анализ 

художественного 

текста (фрагмента) 

Язык художественной литературы, тропы и 

фигуры речи. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка. Текст. Тема, основная мысль, тип текста, 

стиль текста. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(3) 

32-33 Итоговая 

контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании 

 34 Анализ контрольной 

работы 
Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании 

 

Воспитательные задачи на уроке 

Раздел 1.  

Язык. Общие 

сведения о языке. 

Осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение 



нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Раздел 2.  

Речь. Речевое 

общение. 

Овладение различными видами речевой деятельности для включения 

обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ. 

Раздел 3.  

Культура речи. 

Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта 

участия в социально значимом труде. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

 
Тематическое планирование по русскому языку  

Класс 11 

Количество часов в неделю-1 в год-34 

Количество контрольных работ- 

 Программа разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования и программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Л.М. 

Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др.) 

 Преподавание ведется по учебнику «Русский язык» -10-11 классы. Базовый уровень/ 
авт.-сост. Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: 

«Просвещение», 2020 г. Дополнительно используется учебник В.Ф Грекова,С.В. 

Крючкова, Л.А. Чешко «Русский язык» для 10-11 классов М.: «Просвещение», 2018г. 

 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

Номер 

урока 

Тема урока 

Повторение изученного в 10 

классе 

( 4 ч.) 

1 Повторение. Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка 

 2 Повторение. Словообразовательные и морфологические 

нормы русского языка 

 3 Повторение. Орфографические нормы русского языка. 



 4 КР Входной контроль. Контрольная работа. 

Язык и речь. Культура речи 

(15 ч.) 

5  

Русский язык в современном мире. Экология языка 

Язык и речь. Культура речи 6 Синтаксис. Синтаксические нормы 

 7 Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и 

их функции в письменной речи русского языка.  

 8 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

 9 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

 10 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями и обращениями 

 11 Практикум. Пунктуация при вводных словах и обращениях 

(Задание18 ЕГЭ) 

 12 Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 

 13 Практикум. Пунктуация в ССП и ПП с однородными членами 

(задание 16 ЕГЭ) 

 14 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

 15 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 16 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

 17 Практикум. Пунктуация в сложном предложении (задания 19-

21 ЕГЭ) 

 18  КР Контрольная работа 

 19 Анализ контрольной работы 

Функциональная 

стилистика и культура речи 

(12 ч.) 

20 Понятие о функциональной стилистике и стилистической 

норме русского языка 

 21 Разговорная речь 

 22 Научный стиль. Основные признаки, жанры 

 23 Официально-деловой стиль. Основные признаки, жанры 

 24 Публицистический стиль  

Жанры публицистики. Хроника, репортаж 

 25 Интервью 

 26 Очерк 

 27 Язык рекламы 

 28-29 Язык художественной литературы. 

Тропы и фигуры речи 

 30 Функционально-смысловые типы речи (задание 23 ЕГЭ) 



 31 Практикум. Анализ художественного текста (фрагмента) 

Итоговая контрольная 

работа (3) 

32-33 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 34 Анализ контрольной работы 

 
 
 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Входной контроль 

Вариант 1 

Часть 1. 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или последовательность 

слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)История шляпы в России насчитывает 300 лет и полна невероятных событий, 

свидетельствующих не столько о причудах моды, _____ об особой роли шляпы. (2)С давних 

пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как своего рода 

«замещение» головы. (3) Сложная история взаимоотношений человека и его головного 

убора позволяет рассматривать шляпу не просто как элемент костюма, но как 

своеобразный культурный и художественный феномен. 

1.В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. История взаимоотношений человека и его головного убора позволяет рассматривать 

шляпу как своеобразный культурный феномен. 

2. Шляпу следует рассматривать как своеобразный культурный и художественный 

феномен, поскольку еѐ история в России насчитывает 300 лет. 

3. С давних пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как 

своего рода «замещение» головы. 

4. История шляпы полна невероятных событий, которые позволяют еѐ рассматривать не 

просто как элемент костюма. 

5. Шляпа рассматривается как своеобразный культурный феномен, поскольку с человеком 

еѐ связывает сложная история взаимоотношений. 

2.Какой сочинительный союз должен стоять на месте пропуска в первом (1) 

предложении текста? Запишите это слово. 

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

ЭЛЕМЕНТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 



предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

ЭЛЕМЕНТ, -а, м. 

1. Составная часть чего-л.; компонент. Разложить целое на элементы. Из каких элементов 

состоит культура? Природа — э. производства. Составные элементы чего-л. // Характерное 

движение, одна фигура какого-л. упражнения, танца и т.п. Гимнастические, танцевальные 

элементы. Разучивать э. фигурного катания. 

2. чего или какой; книжн. Отдельная сторона, характерная особенность чего-л. 

Фантастический э. повести. Драма с элементами комедии. Э. бессознательности в 

поведении человека. 

3. Спец. Деталь какого-л. сооружения, устройства; единица какого-л. множества. Сборные 

элементы лестницы. Полупроводниковые элементы. Интернациональные элементы 

лексики. 

4. (С опр.). О человеке, личности как представителе какой-л. среды, социальной группы и 

т.п. Прогрессивные элементы общества. Посторонние элементы. Чуждый э. в коллективе. / 

(Без опр.). Неодобр. О плохом, вредном и т.п. человеке. Все знают, что ты за элемент! 

5. Спец. Простое вещество, неразложимое обычными химическими методами на 

составные части. Периодическая система элементов. Лѐгкие элементы. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

сливОвый 

воссоздалА 

нефтепровОд 

Отрочество 

наделИт 

5.В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Чарский был один из КОРЕННЫХ жителей Петербурга. 

2. Это была самая симпатичная сотрудница в отделе, тихая и БЕЗОТВЕТНАЯ. 

3. Авторская позиция глубоко ЭТИЧНА, и из статьи ещѐ раз можно убедиться, что Сергей 

Викторович - очень хороший человек. 

4. Наверное, никакой мудрец не разрешит этой ВЕЛИКОЙ тайны любви. 

5. Трагедия не вызывала в слушателях недоумения, она будила в их душах сочувственный 

ОКЛИК, созвучное настроение. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 



Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел гриппом неделю назад. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

заключить ДОГОВОРЫ 

не более ПОЛУТОРА метров 

МОЛОЖЕ сестры 

совсем ОЗЯБНУЛ 

известные ПРОФЕССОРА 

8.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

1) Участники экспедиции, посетивший остров, 

совершили настоящее открытие. 

Б) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

2) После сна, продолжавшегося более двух часов, он 

был бодр и свеж. 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным оборотом 

3) Этот учёный не только сделал технологии 

доступными, но и понятными всем. 

Г) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

4) Правду говорят: писателям известно о жизни чуть 

больше, чем остальным. 

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

5) Совершая необдуманные поступки, людям трудно 

вовремя остановиться. 

 

6) Остроту зрения обеспечивает спинномозговой 

нерв, расположенный в районе второго шейного 

позвонка. 

 

7) Большую часть своих фельетонов сатирик 

опубликовал в журнале «Крокодиле». 



 

8) Вы, конечно, верно заметили, что пусть, Митя, всё 

так и остаётся. 

 

9) В один прекрасный день Славик объявил мне, что 

больше никому не доверяет. 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков 

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) разговор, возрастной, пестреть 

2) словарный, персонаж, полагать 

3) вдалеке, сцепление, скрипучий 

4) разуверять, увлекаться, побледневший 

5) реставрация, поколение, действительный 

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

одна и та же буква. 

1) не..говорчивый, и..виваться, бе..численный 

2) пр..рывистый, пр..образование, пр..увеличение 

3) в..едливый, из..ять, трѐх..игольный 

4) з..ковать, не..хваченный, н..расхват 

5) с..змала, об..скивать, пред..дущий 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вышаг..вать, насмешл..вый 

2) фасол..вый, накрахмал..ть 

3) обрад..вать, мех..вой 

4) выздоров..вший, недогадл..вость 

5) прицел..вающийся, засушл..вый 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) сия..шь, закле..вший 

2) представ..шься , отправл..нный 

3) налад..шь , скле..нный 

4) онеме..шь, ожида..мый 



5) перелож..шь, довер..вший 

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

скобки и выпишите это слово. 

1. Никита шѐл по улицам всѐ прямо и ни о чѐм (НЕ)ДУМАЯ. 

2. Большой двор, (НЕ)СМОТРЯ на сильный зной, был оживлѐн. 

3. Из-за каменных зданий солнца (НЕ)ВИДНО. 

4. Врагов (НЕ)БЫЛО только у беркута и коршуна. 

5. Лось — зверь далеко (НЕ)ПРОСТОЙ. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Он всегда появлялся внезапно и ТАК(ЖЕ), как его брат, внезапно исчезал, ЧТО(БЫ) через 

год появиться снова. 

2. Имейте (В)ВИДУ, что одно и ТО(ЖЕ) событие по-разному воспринимается разными 

людьми. 

3. (И)ТАК, (В)ТЕЧЕНИЕ месяца вы должны будете ежедневно принимать эти таблетки. 

4. Солнце уже светило (С)БОКУ, и дорога, укатанная после дождя телегами, уходила 

(В)ДАЛЬ, зыбкую, подѐрнутую туманом. 

5. (В)СЛЕДСТВИЕ инцидента никто не пострадал, но садовый дом сгорел (ДО)ТЛА 

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

Я видел много озѐр с водой цвета олова, слушал стари(1)ые песни, видел нашу 

деревя(2)ую Флоренцию — церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор 

не могу избавиться от впечатления, что оно заколдова(3)о и осталось нам от тех времѐн, когда 

первозда(4)ая тишина земли ещѐ не нарушалась ни одним пороховым взрывом. 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1. Бросились туда и стар и млад. 

2. В дни праздников на городской площади устраивались если не спортивные игры то 

театрализованные представления. 

3. Летом одинаково хорошо в лесу и в поле и на лугу. 

4. Захотел медведь мѐду да вспомнил про пчѐл. 

5. В гавани огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. 

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

должны стоять запятые. 

Сергей Юрьевич помолчал (1) глядя в окно (2) и (3) повернувшись ко мне (4) снова принялся 

за объяснения. 

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

должны стоять запятые. 



Рассказы Чехова (1) кажется (2) не имеют ни начала, ни конца: они - сплошная середина, 

вроде той черепахи, когда она спрячет хвост и голову. Однако (3) в них, если приглядеться, и 

хвост, и голова (4) несомненно (5) имеются, хоть и (6) порой (7) они втянуты внутрь. 

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

должны стоять запятые. 

Я ничего не имею против писателей (1) которые считают (2) что искусство и литература 

ничему не служат (3) что они игра свободных внутренних сил (4) которая никак не касается 

жизни (5) и не отвечает перед ней. 

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

должны стоять запятые. 

Фильм произвѐл на нас сильное впечатление (1) и (2) когда мы возвращались из кинотеатра 

домой (3) то вспоминали меткие фразы (4) которыми так и сыпал главный герой. 

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

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) После того как с изобретением винта и реактивного двигателя мир становился для новых 

поколений все меньше и меньше, родилось представление, что людям прошлого он должен 

был казаться соответственно больше и до Колумба вообще был бесконечным, а океаны — 

неодолимыми. (2) В учебных пособиях, говорящих о судостроении, прочно утвердилось 

положение, что первоначально человек одолевал небольшие водные пространства верхом на 

бревне. (3) Затем, чтобы не мочить ноги, он додумался выдалбливать бревно топором и 

выжигать огнем, а по мере того как отваживался на поединок со все более высокими волнами 

— наращивал долбленку досками по бокам. (4) Несомненно, первая забота человека при 

создании судов – обеспечить плавучесть. (5) В разных концах света цель эта достигалась 

двумя совершенно разными способами. (6) Один — сборка пропускающей воду конструкции 

из плавучих элементов, вместе обеспечивающих достаточную плавучесть, чтобы нести 

команду и груз. (7) Второй — изготовление водонепроницаемого корпуса, плавучесть 

которого обеспечивается не родом материала, а за счет вытеснения воды воздухом. 

  

 Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

 МГНОВЕНИЕ 

 (1)Что же руководит миром и всеми нами? (2)Может быть, это раскалѐнная бездна звезды 
в центре Вселенной или ослепительная чернота, поглощающая в утробе своей 

расплавленные тела созвездий и целые галактики? (З)Может быть, именно эта наивысшая 

власть даѐт законы мировому движению, определяет все начала и концы, жизнь и смерть, 

вращение Земли, рождение и гибель человечества, подобно тому, как земная природа 

создаѐт в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, уже в самое 

рождение вкладывая срок конечный? 

 (4)Немыслимо представить бесконечное пространство Вселенной: огнедышащие 

ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих всѐ в страшном гигантском 

вихре, вспышки взрывающихся звѐзд, ливни огненной карусели, и где-то среди 

таинственной тьмы, на каком-то пересечении космических осей координат летит, 

вращается слабая пылинка — Земля, которой наивысшая сила великого  мироустройства 

сообщила определѐнную энергию, задачу и срок существования согласно общим законам 

вселенского механизма. 



 (5)Невозможно согласиться, что в еѐ рождении уже заложен последний миг прощания, 

что смерть — нерасторжимая уже тень жизни, неразлучный еѐ спутник в солнечные дни 

радости, любви, молодости, успеха, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее 

роковая тень. 

 (6)Вечность — это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности. 

 (7)Если долголетие Земли — лишь мгновение микроскопической крупицы мировой 

энергии, то жизнь человека — мгновение наикратчайшего мгновения. 

 (8)26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше 

Солнце, и загадочный гигантский взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув в 

пространство такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на 

миллиард лет. 

 (9)Никому не известно, с чем был связан этот взрыв — со смертью или рождением новой 

звезды, или, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое 

высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, еѐ превращение в чѐрную дыру, 

необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено 

взорваться и умереть, смертью своей образуя совсем уж загадочную белую дыру. 

 (10)Кто точно ответит, каким законам, каким силам Вселенной подчинена стихия и 

эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в 

жизнь? 

 (11)Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а 

семьдесят (по Библии), почему так молниеносна, быстротечна молодость и почему так 

длительна старость. (12)Мы не можем найти ответа и на то, что подчас добро и зло 

невозможно отъединить, как причину от следствия. (13)Как это ни горько, однако не 

стоит переоценивать понимание человеком своего места на Земле — большинству людей 

не дано познать смысл бытия, смысл собственной жизни. (14)Ведь нужно прожить весь 

данный тебе срок, чтобы иметь основания сказать, правильно ли ты жил. (15)Как иначе 

осмыслить это? 

 (16)Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений? 

 (17)Но человек не хочет согласиться с тем, что он только мизерная крупица пылинки-

Земли, невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может 

постичь тайны, законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе. 

 (18)3нает ли человек, что он обречѐн?.. (19)Беспокойная эта мысль лишь изредка 

мелькает в его сознании, он отстраняет еѐ, он защищается, успокаивается надеждой — 

нет, роковое, неизбежное не случится завтра, ещѐ есть время, ещѐ есть десять лет, пять 

лет, два года, год, несколько месяцев... 

 (20)Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из 

великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских 

удовольствий. (21)При всѐм этом многие люди отделены друг от друга бездонными 

провалами, и только тоненькие жѐрдочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, 

соединяют их иногда. 

 (22)И всѐ же сознание человека, наделѐнного умом и воображением, вмещает и всю 

Вселенную, еѐ ледяную жуть звѐздных совершающихся таинств, и личную трагедию 

закономерной случайности рождения на свет и краткосрочности жизни. (23)Но и это 

почему- то не вызывает отчаяния, не придаѐт его поступкам бессмысленной тщетности, 

подобно тому как не прекращают неутомимой деятельности и мудрые муравьи, 

озабоченные, видимо, одной полезной необходимостью еѐ. (24)Человеку мнится, что он 



обладает наивысшей властью на Земле, и поэтому он убеждѐн, что бессмертен. (25)Он 

надолго не задумывается о том, что лето сменяется осенью, молодость — старостью и 

даже ярчайшие звѐзды гаснут. (26)В его убеждѐнности — пружины движения, энергии, 

действия, страстей. (27)В его гордыне - легкомыслие зрителя, уверенного, что 

занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно. 

 (28)Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать 

мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку чужой опыт разума и опыт 

чувства и таким образом остаться бессмертным? 

 (29)Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства. 

 (По Бондареву *) 

 * Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) - русский советский писатель. Участник 

Великой Отечественной войны (с августа 1942). Первый сборник рассказов «На большой 

реке» вышел в 1953 году. Автор рассказов, повестей «Юность командиров», «Батальоны 

просят огня», «Последние залпы», романов «Горячий снег», «Тишина», «Берег» и др. 

Автор сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег». Один из соавторов сценария 

киноэпопеи «Освобождение». 

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

 1. Невозможно объяснить, почему так быстротечна молодость и так длительна старость 

человека. 

 2. Добро и зло, жизнь и смерть — это две стороны бытия, которые невозможно 

разъединить. 

 3. Жизнь большинства людей состоит из великих страданий и великих радостей. 

 4. Человек обладает наивысшей властью на Земле, поэтому он не впадает в отчаяние 

перед неизбежностью смерти. 

 5. Большинству людей не дано познать смысл собственной жизни. 

 23.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

 1. В предложениях 1-3 представлено рассуждение. 

 2. Предложение 14 поясняет содержание предложения 13. 

 3. В предложении 16 содержится ответ на вопрос, сформулированный в предложении 15. 

 4. В предложениях 22—23 представлено описание. 

 5. Содержание предложения 21 представляет собой вывод, следствие из предложения 20. 

 24.Из предложения 11 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 25.Среди предложений 21—24 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью сочинительного союза и указательного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. 

 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 номеру термина из списка без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 



 26. «Юрий Бондарев обращается к самым сложным вопросам, испокон веков 
волновавшим человека, приглашая читателей к совместному размышлению с помощью 

(А) _____ (предложения 1, 2, 3, 15,18 и др.). Непостижимую сложность мирового 

устройства писатель изображает с помощью различных лексических средств, таких как 

(Б) _____ («начала» — «концы», «жизнь» — «смерть» в предложении 3), (В) ______ 

(«гигантском вихре», «загадочный взрыв»), а также (Г) _____ («ливни огненной 

карусели», «вселенского механизма» в предложении 4, «жѐрдочки любви и искусства» в 

предложении 21)». 

 Список терминов: 

 1) эпитеты:  2) антонимы:  3) метафора:4) градация:  5) парцелляция:  6) односоставные 

предложения:  7) сравнение 

 8) вопросительные предложения: 9) риторическое восклицание 

 

Вариант 2 

Часть 1. 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или последовательность 

слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)На основании анализа эмпирических и экспериментальных данных учѐные сделали 

убедительные выводы о том, что у человека, основным источником информации для которого 

является Интернет, существенно меняется восприятие. (2)Исследователи выявили очевидные 

перемены в способности концентрировать внимание и запоминать информацию: эта 

способность имеет тенденцию к снижению. (3)«Природа» чтения _______ изменилась: 

внимание читающего человека стало поверхностным, «порхающим». 

1.В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1. Учѐные выяснили, что у человека, получающего информацию преимущественно из 

Интернета, меняется восприятие: снижается способность концентрировать внимание, 

запоминать информацию, меняется «природа» чтения. 

2. Исследователи выявили очевидное увеличение способности концентрировать внимание и 

запоминать информацию у человека, для которого Интернет становится единственным 

источником информации. 

3. У людей, основным источником информации для которых является Интернет, 

учѐные выявили очевидные перемены в «природе» чтения текстов, в способности 

концентрировать внимание и запоминать информацию, существенное изменение восприятия. 

4. Учѐные выяснили, что у детей, получающих основную информацию из Сети, меняется 

восприятие, и первыми о переменах в способности запоминать заговорили учителя. 

5. На основании анализа экспериментальных данных учѐные сделали выводы, что у человека, 

основным источником информации для которого является Интернет, развивается синдром 

«приобретѐнного дефицита внимания». 



2.Какой сочинительный союз должен стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении 

текста? Запишите это слово. 

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

ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено   в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

ПРИРОДА, -ы, ж. 

1. Всѐ существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мѐртвая п. 

(неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир). 

2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана 

природы. Взаимоотношения человека и природы. 

3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На лоне 

природы. Выезжать на природу (прост.). 

4. перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных отношений. Вирусная 

п. заболевания. 

Показать текст 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

облилАсь 

дозвонЯтся 

нАживший 

налитА 

начАв 

5.В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Уединѐнный господский дом, стоящий над речкою, от ветра ОГРАЖДАЛИ горы 

2. Он понимал, что в обществе нет абсолютного доверия врачам, точнее ЭТИЧНЫМ 

ценностям практикующих врачей. 

3. Опасности в горах обычные: лавины, ЛЕДОВЫЕ трещины, погода, высотная болезнь... 

4. Родина ЗАПЛАТИТ бессмертьем тем, кто отдаст ей жизнь на поле боя. 

5. Изысканным и элегантным костюмам он предпочитал одежду ПРАКТИЧНУЮ, удобную и 

недорогую. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с весѐлыми каштановыми 

глазами и чѐрными бровями. 



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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

поднялся БОЛЕЕ ВЫШЕ 

ПОЕЗЖАЙ вперѐд 

ЧЕТВЕРО саней 

ПОПРОБУЕМ решить 

нет ВРЕМЕНИ 

8.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

1) Ватикан - единственное государство в мире, не 

имеющем своего народа. 

Б) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

2) Дети должны чувствовать себя детьми, что бы 

вокруг них ни происходило. 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

3) Стая скворцов вмиг рассеялась и разместилась на 

ветках яблонь, только освободившихся от снега. 

Г) нарушение построения предложения с 

причастным оборотом 

4) Читателя завораживает романтическая история 

встречи и первой любви героя. 

Д) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

5) Прочитав новый роман известного писателя, я 

захотел прочитать и его повести. 

 

6) До появления романа «Белой гвардии» М. 

Булгакова воспринимали только как сатирика. 

 

7) Музыка А. Моцарта не только благотворно 

воздействует на людей, но и на растения. 

 

8) Никто, кроме родителей, не поддержали меня. 



 

9) Долго петляя по извилистым улочкам, старый 

город открылся нам с новой стороны. 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) экономический, офицерский, сочетание 

2) реалистичный, сетевой (шнур), росточек 

3) меценатство, панорамный, резиденция 

4) корзина, зеркало, ворсистый 

5) аннотация, гарнизон, карьерист 

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

одна и та же буква. 

1) вз..скательный, пред..стория, раз..грать 

2) пре..плечье, на..кусить, о..фильтровать 

3) и..головье, бе..прекословный, ра…плавленный 

4) пр..образить, непр..взойдѐнный, пр…балтийский 

5) по..сыпать, на..резать, по..писать 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) понаде..вшись, щавел..вый 

2) удоста..вать, черешн..вый 

3) душ..нка, взвеш..нный 

4) марл..вый, чист..нький 

5) удва..вать, выздоравл..вать 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пил..шь, встреч..нный 

2) подкле..шь, закруч..нный 

3) завяж..шь, потуш..нный 

4) вер..щий, наде..ться 

5) бор..шься, знач..мый 

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

скобки и выпишите это слово. 



1. Она живо повернулась к нему гневным движением, ещѐ (НЕ)УСПЕВШИМ передаться 

взгляду, но тотчас рассмеялась. 

2. Где-то там, далеко внизу, в семи верстах (НЕ)ВИДИМОЕ отсюда именьице Шахматово. 

3. В этот час мирной благодати хорошо прогуливаться перед флигелем с (НЕ)ПОКРЫТОЙ 

головой. 

4. День стоял (НЕ)ЯРКИЙ, но светлый и тихий — какой-то сонный. 

5. Природа устроена так, что самая (НЕ)ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ козявка хранит в себе всеобщие 

закономерности. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Грибы попадались (ИЗ)РЕДКА, и мы проходили бы (В)ТЕЧЕНИЕ дня, но нам помешал 

дождь. 

2. (КОЕ)ГДЕ открывались небольшие озерки, БУД(ТО) упавшие на землю и оправленные в 

зелень зеркала. 

3. И тотчас (В)НОВЬ в лесу стали расти пихты, (С)НАЧАЛА маленькие, а потом всѐ выше и 

выше. 

4. (В)ОТЛИЧИЕ от изнеженного южного родственника кипариса, можжевельник забирается 

далеко на север, растѐт (В)БЛИЗИ вечных снегов. 

5. Сегодня ТАК(ЖЕ), как вчера, у меня ничто не клеилось, за ЧТО(БЫ) я ни брался. 

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

Купле (1)ые вещи были тщательно упакова(2)ы и аккуратно сложе(3)ы в карто(4)ые коробки. 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1. Природа проходит через влюблѐнное и вечно творящее сердце поэта   и запечатлевается в 

его лирических строках. 

2. Инверсия является одним из важнейших средств интонационно-синтаксического выделения 

слов или словосочетаний. 

3. Лѐгкий ветерок то просыпался то утихал. 

4. В этом портрете есть и лѐгкость манеры и тонкость колористической гаммы и психологизм 

образа. 

5. Двигатель не успел по-настоящему остыть и его запустили в течение нескольких минут. 

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

должны стоять запятые. 

Цветы (1) сливаясь в целую лесную поляну (2) и образуя открытое пространство (3) при 

ближайшем рассмотрении поражали идеальной формой каждого венчика (4) обрамлѐнного 

нежными лепестками. 

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

должны стоять запятые. 

От прямых ответов и моих прямых вопросов она (1) впрочем (2) ловко увиливала. Даже трубы 

(3) мне (4) казалось (5) в еѐ присутствии дымили застенчиво и не в полную силу. 



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

должны стоять запятые. 

Я не знаю (1) хорошо ли играли актѐры (2) не знаю (3) какова была режиссура (4) не знаю (5) 

удачной ли оказалась инсценировка (6) ничего не знаю (7) потому что подобного спектакля я 

более не видел. 

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

должны стоять запятые. 

Мы решили (1) что нам уже нельзя больше оставаться в городе (2) и (3) что (4) когда я добуду 

немного денег (5) то мы переедем в другое место. 

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

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Матросы сбросили с правого борта яхты крепкий канат с крюком, на который была 

насажена приманка – большой кусок свиного сала. (2) Джон Манглс не ошибся – это 

действительно была самая прожорливая из акул: рыба-молот. (3)И пассажиры и команда 

«Дункана» с напряженным вниманием следили за акулой. (4) Миг – и огромная приманка 

исчезла в ее объемистой пасти. (5)Еще миг – и акула, сильно дернув за канат, сама насадила 

себя на крюк. (6)Тут матросы, не теряя времени, принялись подтягивать добычу при помощи 

блоков, прикрепленных к грот-рею. (7) Еще несколько мгновений – и акула была поднята над 

бортовыми сетками и сброшена на палубу. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Семи-восьмилетним мальчишкой я увлекался «Тремя мушкетѐрами» Дюма. (2)Пухлый том 

с волнующей эмблемой в виде мушкетѐрского плаща, скрещенных шпаг и широкополой 

шляпы — первая книга, которую я сам прочитал. (3)Я уже знал многих писателей; Диккенса, 

Скотта, Купера. (4)Их читала мне мама. (5)Я любил эти чтения вслух, но глубокая прелесть 

книг, когда прочитанное так сплетается с самой жизнью, что уж не знаешь, где жизнь, а где 

вымысел, открылась мне впервые, когда я сам прочитал «Трѐх мушкетѐров». 

(6)У меня было три закадычных друга. (7) Мама подала мне мысль превратить друзей в 

мушкетѐров и пережить с ними заново историю любимых героев. 

(8)Со временем игра наша приобрела чѐткую форму, хотя мы никогда не разыгрывали сцен из 

романов Дюма; ни погони за бриллиантовыми подвесками, ни завтрака на бастионе Сен-

Жерве, ни расправы над миледи. (9)Не придумывали мы и своих собственных с завершѐнной 

интригой сцен. (10)Наша игра была лишена всякой театральности. (11)Быть может, это 

объясняется тем, что нас увлекал в этой игре не сюжет, а та атмосфера тесной дружбы, 

которая ежеминутно могла быть подтверждена ударом шпаги, дружбы, полной 

самопожертвования и бескорыстия, дружбы, в которой четыре человека ощущали себя, как 

одного, и четыре сердца, как одно сердце. 

(12)...Последующие годы мы виделись значительно реже, чем в пору детства. (13)Наши 

жизненные пути разошлись, у каждого появились свои интересы, свои надежды, а порой и 

тревоги, о которых не расскажешь даже самому близкому другу. (14)Но это не значит, что 

ослабли связующие нас нити. (15)Каждое более или менее значительное событие в жизни 

одного из нас как-то само собой собирало всех вместе. 

(16)В последний раз мы встретились 22 июня 1941 года. (17)Мы знали, что это будет 

последняя наша встреча, и молчали. (18)Тень вечности скользнула над нашим столом. (19)У 

Бориса детски дрожали пухлые губы. (20)Павел опустил голову, он мог многого добиться в 

жизни, но, беспощадный к себе, он не ждал пощады от судьбы. 



(21)О судьбе своих товарищей я узнал, вернувшись после контузии зимой сорок третьего года 

в Москву. 

(22)Дома меня ждало письмо от Бориса. (23)Он писал: (24)«Я стал такой злой и упрямый, а 

мне всѐ злости мало. (25)Хочу знать всѐ про вас: кто живой, а кто пал от руки фашистов, чтоб 

и за эти жизни взять с них ответ». (26)Я написал Борису, что знал. 

(27)Павел пал в боях за Москву. (28)Его имя значилось в коротенькой заметке Информбюро. 

(29)Там сообщалось об упорном бое, разгоревшемся в селе Н. между группой советских 

бойцов во главе с младшим лейтенантом Аршанским и ротой немецких автоматчиков. 

(З0)Советские воины, отрезанные от своей части, засели в здании сельсовета и в течение 

нескольких часов отражали атаки немцев. (31)В конце концов немцам удалось поджечь 

деревянное строение. (32)Советские воины предпочли погибнуть в огне, нежели сдаться в 

плен. 

(ЗЗ)Заметка была написана в обычном тоне: кратко, сухо, без подробностей. (34)Но я, для 

которого младший лейтенант Аршанский был соратником по Чистопрудным боям, очень 

хорошо представил, как всѐ это происходило. (35)Да, вот о таких, как Павел, разбился 

характер новоявленных тевтонов. 

(36)О судьбе Коли я узнал несколько позже. (37)Оказалось, он никогда не был на Волховском 

фронте. (38)Он погиб у Ильменя. (39) В один из московских госпиталей прибыл его товарищ, 

однокашник, который был с ним в последнем бою. (40)И последнее, что он видел, перед тем 

как его ранили, был Николай, тащивший на спине раненого товарища. 

(41)Мать Николая, пришедшая вместе со мной в госпиталь, спросила почему-то раненого, 

видел ли он лицо Николая в этот момент. (42)Нет, сказал тот, товарищ, которого тащил 

Николай, был очень велик и грузен. (43)Коля так согнулся под тяжестью его тела, что лицом 

едва не касался снега. 

(44)Коля был маленьким и тщедушным. (45)Я помню: сумка с провизией или туго набитый 

ученический портфель казались ему немалой тяжестью, и он поминутно перекладывал ношу 

из руки в руку. (46)Я бы нисколько не удивился, услышав о самом невероятном его подвиге. 

(47)Его беспечной дерзости хватило бы на любое отважное деяние. (48)Но рассказ раненого 

поразил меня: то, что сделал Николай, было сверх его физической силы. 

(49)Иначе сложилась судьба Бориса. (50)Он прошѐл до конца весь беспримерный путь 

русского солдата. (51)Убитый под Ельней, он воскрес под Молодечно. (52)Он брал Варшаву и, 

оплаканный матерью в дни штурма Кѐнигсберга, прислал ей весть из-под Кюстрина. 

(53)Четырежды раненный, дважды контуженный, дважды объявленный погибшим, он брал 

Берлин, и не его вина, если он не был в числе тех, кто поднял знамя над горящим рейхстагом. 

(По Ю. Нагибину *) 

* Юрий Маркович Нагибин (1920—1994) — российский писатель, прозаик, журналист, 

корреспондент. Учился во ВГИКе на сценарном факультете, окончить который не удалось: 

напарюсь война. Тема войны, впечатления, воспоминания впоследствии нашли отражение в 

его военных рассказах. После окончания войны занимался журналистикой, но не оставлял 

работы над прозой: рассказы «Трубка», «Зимний дуб» были очень популярны. 

В середине 50-х годов один за другим выходят сборники рассказов «Человек и дорога», 

«Чистые пруды», «Далѐкое и близкое», «Ранней весной». В 1980-е Нагибин пишет цикл 

рассказов о «великих» (Гете, Бах, Тютчев, Лесков и др.). 

Много сил Нагибин отдал кино, написав сценарии таких известных фильмов, как 

«Председатель», «Директор», «Красная палатка», «Чайковский», «Ночной гость» и др. 

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



1. «Три мушкетѐра» — первая книга, которую я сам прочитал семи-восьмилетним 

мальчишкой. 

2. Превратившись в мушкетѐров, мы придумывали для них свои собственные сцены. 

3. Последние годы мы виделись редко, потому что ослабли связующие нас нити. 

4. О судьбе своих товарищей я узнал, ещѐ находясь на фронте, поскольку получал от них 

письма. 

5. Такие, как Павел, спасли нашу страну от немецких захватчиков. 

Показать фрагмент 

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

1. В предложениях 1—5 содержатся элементы рассуждения. 

2. В предложении 11 раскрывается причина того, о чѐм говорится в предложениях 9, 10. 

3. В предложениях 12—15 представлено повествование. 

4. В предложениях 36—43 содержатся элементы повествования. 

5. Предложение 49 противопоставлено по содержанию предложению 48. 

24.Из предложений 46—48 выпишите контекстные синонимы (синонимическую пару). 

25.Среди предложений 27—32 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

наречия. Напишите номер этого предложения. 

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 номеру термина из списка без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 26.«Детская дружба, как правило, бывает самой крепкой. Четверо друзей, играющих в 
мушкетѐров, сами того не подозревая, вынесли из своего детства и сохранили дружбу, полную 

бескорыстия и самопожертвования. Не случайно поэтому в первые же дни войны они все 

отправились на фронт. Повествуя о дружбе четверых мальчишек и рассказывая об их 

героическом военном прошлом, автор использует такие синтаксические средства, как (А) 

_____ (в предложениях 8, 13, 33), (Б) ____ (в предложениях 21, 41, 51, 52). Выразительность 

авторскому стилю придают и многочисленные лексические средства: (В) ____ («прочитанное 

сплетается» в предложении 5, «пути разошлись» в предложении 13, «тень вечности 

скользнула» в предложении 18), а также (Г) _____ («тесная дружба» в предложении 11, 

«беспечная дерзость» в предложении 47, «беспримерный путь» в предложении 50)». 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения: 2) разговорные конструкции: 3) эпитеты: 4) 

парцелляция:5) обособленные члены 

6) антонимы: 7) метафоры: 8) оксюморон: 9) фразеологизмы 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и критерии оценивания 

 
 

Вариант 1 Вариант 2 
 

1 15 

2 сколько 

3 1 

4 сливовый 

5 отклик 

6 внимания 

7 озяб 

8 81537 

9 25 

10 25 

11 135 

12 45 

13 несмотря 

14 вследствиедотла 

15 124 

1 13 

2 тоже 

3 4 

4 наживший 

5 этическим или этический 

6 карими 

7 выше или болеевысоко 

8 69718 

9 25 

10 15 

11 45 

12 34 

13 неуспевшим 

14 вновьсначала 

15 14 



16 24 

17 1234 

18 1245 

19 1234 

20 134 

21 167 

22 34 

23 345 

24 молодостьстарость 

25 23 

26 8213 

 

 

Перевод баллов ЕГЭ в оценки 

Примерный перевод баллов ЕГЭ по всем 
предметам в оценки. 

Пред

мет 

5 

балл

ов 

4 

бал

ла 

3 

бал

ла 

2 

бал

ла 

Русск

ий 

язык 

от 72 
57-

71 

36-

56 

0-

35 

 

 
 

 

16 35 

17 134 

18 1235 

19 1234567 

20 15 

21 457 

22 15 

23 124 

24 подвиготважноедеяние 

25 29 

26 1573 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.Контрольный диктант по теме «Знаки препинания» 

 

Озеро 

  Утренняя заря мало-помалу разгорается. Скоро луч солнца коснѐтся по-осеннему 

оголѐнных верхушек деревьев и позолотит блестящее зеркало озера. А неподалѐку 

располагается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: воде в нѐм не голубая, не 

зелѐная, не тѐмная, а буроватая. Говорят, что этот специфический оттенок объясняется 

особенностями состава местной почвы, слой которой устилает озѐрное дно.Оба эти озера 

объединены под названием Боровых озѐр, как в незапамятные времена окрестили их 

старожили здешних мест. А к юго-востоку от Боровых озѐр простираются гигантские болота. 

Это тоже бывшие озѐра, зараставшие в течение десятилетий. 

В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным 

названием - Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещѐ до рассвета, и стали снаряжаться в 

дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, охотничьи 

сапоги-болотники, приготовили дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание костра, 

и двинулись в путь. 

Два часа пробирались мы к озеру, пытаясь отыскать удобные подходы. Ценой 

сверхъестественных усилий мы преодолели заросли какого-то цепкого и колючего растения, 

затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до лесистого 

бугра, мы упали в заросли ландыша, и его правильные листья, как будто выровненные 

неведомым мастером, придавшим им геометрически точную форму, защелестели у наших 

лиц. 

В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Поднимешь голову, а над тобой 

шумят верхушки сосен, упирающиеся в бледно-голубое небо, по которому движутся не 

тяжѐлые, а по-летнему полувоздушные облачка-непоседы. Отдохнув среди ландышей, мы 

снова принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от 

нас густой порослью травы. (247 слов) 

  

  

Текст для сочинения-рассуждения по тексту  публицистического стиля 

1.  

(1) Формировать в людях воспитанность нужно прежде всего через уважение к труду, к делу, 

которому посвятил себя. (2) Дидро говорил, что недостаточно делать добро, надо ещѐ делать 

его хорошо. (3) В юности я однажды сама подверглась такому воспитанию. (4) Я только что 



поступила в Художественный театр. (5) Шагаю по коридору, а навстречу мне Константин 

Сергеевич Станиславский. (6) Я впервые увидела его так близко. (7) Идѐт могучий и 

красивый, смотрит на меня с высоты своего роста, и сердце моѐ замирает от восторга и 

волнения. (8) И вдруг вся его могучая фигура становится на цыпочки и легко-легко, бесшумно 

движется. (9) «Вы умеете ходить по театру?»—спрашивает. (10) И не дожидаясь ответа, 

объясняет: «Вы сейчас проходите мимо сцены, а там, может быть, репетиция, и, значит, надо 

ходить очень-очень тихо». (11) Не столько его слова, сколько лѐгкая, осторожная походка 

оставили в моей памяти отметку на всю жизнь. (12) Вот что значит уметь воспитывать других 

собственным примером! 

(13) Жизнь даѐт немало поводов к раздражению по пустякам. (14) Ничего не стоит обидеть 

человека в автобусной толкучке, в очереди в магазине... (15) Если не сдержался, по 

ничтожному поводу задел обидным словом человека — значит унизил не только его, но 

прежде всего самого себя, что-то потерял в себе, стал беднее. (16) В Москве работа 

телефонной сети оставляет желать много лучшего. (17) Порой правильно наберѐшь номер, а 

попадаешь совсем не туда, куда нужно. (18) И вдруг тебе раздражѐнно: «Набирайте 

правильно, не мешайте работать!» (19) И как приятно бывает, когда на другом конце провода 

неизвестный тебе человек, которого, наверное, никогда в жизни не встретишь, скажет мягко и 

вежливо, что вы ошиблись номером. (20) Телефонное недоразумение, а человек в нѐм не 

уронил своего человеческого достоинства. 

(21) Бывает так — все люди вокруг умные, симпатичные, хорошие, друг друга знающие. (22) 

Собрались дружески поговорить, а разговора не получается. (23) Говорят все разом. (24) 

Шумно и с увлечением. (25) Каждый о своѐм и совсем не слушает собеседника. (26) Каждый 

исключает каждого, поэтому вянет беседа, и уже нет того благодатного общения, которое так 

обогащает. (27) Быть в каком-нибудь обществе — это не значит собраться в кучу. (28) Это 

значит встретиться с людьми и воспринимать их мысли, их характеры, их поведение. (29) 

Встретиться с личностью — значит понять еѐ, обогатить себя. (30) Уметь разговаривать — это 

значит уважать собеседника. (31) «Не следует завладевать разговором, как вотчиной, из 

которой имеешь право выжить другого»,— говорил Цицерон. 

(32) Бывает, что мы не спорим, а навязываем своѐ мнение упорно, даже грубо, совершенно не 

интересуясь возражением, а ведь надо выслушать и другую сторону. (33) Это культура 

взаимоотношения. 

(34) Мы порой не обращаем внимания не только на то, что мы говорим, но и как мы говорим. 

(35) Торопимся, даже слов не договариваем. (36) Не всегда умеем ещѐ гордиться своим 

языком, а ведь язык наш удивительно красивый. 

(37) Содержание неотделимо от формы. (38) Воспитанного человека нетрудно распознать с 

первого взгляда. (39) Облик его говорит сам за себя. (40) Он не теряется в незнакомом 

обществе, умеет сидеть за столом, красиво и аккуратно есть. (41) Не будет разговаривать с 

женщиной, держа руки в карманах или папироску во рту. (42) Он не забудет снять головной 

убор, когда входит в помещение или когда слышит на торжественной церемонии исполнение 

Государственного гимна. (43) Он разрешит неожиданный житейский конфликт скорее 

юмором, чем досадой. (44) Во всѐм своѐм поведении он естественен и прост. 

(45) Иногда на сцене пытаются изобразить общество сверхвоспитанных людей. (46) Актѐры и 

актрисы манерно держат руки, манерно ходят, манерно говорят. (47) И эта мещанская 

изломанность выдаѐтся за «высший класс» поведения. (48) А подлинный «высший класс» 

воспитанности — это простота, естественность и непринуждѐнность. 

(49) Быть среди людей Человеком — великое счастье. (50) Пусть испытают это счастье все. 

(По С. Гиацинтовой) 



Гиацинтова Софья Владимировна (1895—1982) — русская советская актриса, театральный 

режиссѐр, педагог. 

2. 

(1)Два случая. (2)Между ними — срок долгий, почти жизнь. (З)Первый — совсем давний. 

(4)Тогда наш Петя был маленьким. (5)Учился в третьем, а может, в четвѐртом классе. 

(6)Ждали его к обеду. (7)А главное, для какого-то дела. (8)Ждали да ждали, а его нет и нет. 

(9)Я уж начинаю злиться. (10)А матушка моя — человек и вовсе серьѐзный. (11)Пети нет, она 

меня точит: 

(12)— Это ты виноват. (13)Приучил, он никого не слушает. (14)Никакой ответственности. 

(15)Надо с детских лет. (16)Надо... 

(17)Наконец вижу, мчится наш ученик. (18)Понимает, что к сроку давно опоздал, и спешит. 

(19)— Тебе что было велено...— начала было мать, но перебил еѐ, конечно же, виноватый, 

с захлѐбом голос: 

(20)— Не ругай меня, пожалуйста, ладно?.. 

(21)И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся из-за 

стола, чтобы мать немного, но сдержать. (22)Она порою ругаться мастер, особенно под 

горячую руку. 

(23)А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: (24)«Не ругай, пожалуйста...» — 

не испуг, а лишь искренняя просьба. 

(25)Мальчишеская, детская: (26)«Не ругай». 

(27)Я поднялся и вышел на кухню. (28)Стояли друг против друга строгая мать моя и 

маленький Петя, взъерошенный воробьишко: пальто — нараспашку, волосы — дыбом, на 

лице и в глазах наивная детская просьба: (29)«Не ругай». (З0)Всѐ так ясно было, что помощи 

моей не понадобилось. 

(31)— Не ругай... — повторила мать и тоже улыбнулась. (32)— Ну, ладно. (ЗЗ)Тогда не 

будем ругать. 

(34)Я вернулся в горницу, к своему столу. 

(35)Прошло много и много лет. (З6)Тот случай, конечно, давно забылся. (37)Сколько было 

всего, и доброго, и несладкого, — жизнь течѐт. (38)Матушка моя состарилась, Петя вырос. 

(39)В старом доме теперь мы проводим лишь тѐплое лето. (40)А чуть заосенеет, сразу 

переезжаем на городскую квартиру. 

(41)И вот похолодало, месяц — сентябрь. (42)Пора «на крыло». (43)Но пожилого человека 

с места насиженного стронешь не вдруг. (44)Вот и мать наша собирается будто навсегда. 

(45)Для матери переезд — дело серьѐзное, готовится к нему долго. (46)Поэтому с переездом 

получается так: похолодало, собрались, уехали, а мать ещѐ два ли, три дня, а то и неделю на 

старом месте копошится. (47)Потом за ней приезжаем. (48)Тогда уж и дом на запор. 

(49)И вот новое утро. (50)Подъезжаем. (51)Пасмурно уже, зябко. (52)Дом нахохлился. 

(53)Кое-где у соседей дымки из труб. (54)Подтапливают. (55)Осень. 



(56)Вошли в дом. (57)А у матери только-только самые сборы. (58)Опять все богатства свои 

разложила. (59)Без слов видно, что не готова. 

(60)Я лишь головой покачал, охнул. (61)А Петя, он молодой, горячий. (62)И ведь верно: у 

него — работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак не увезѐт. (6З)Раскрыл он было 

рот, да, слава богу, ничего сказать не успел. 

(64)Мать наша стоит, маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко: 

(65)— Не ругайте меня, пожалуйста. 

(66)От тихих слов еѐ, видно, не только моѐ дрогнуло сердце. 

(67)Петя вздохнул и сказал неожиданно мягко, с усмешкой: 

(68)— Ладно, не будем тебя ругать. (69)Господи, как же она постарела, наша мать! 

(70)Высохла, согнулась. (71)А какая была... (72)И ростом, и статью. (73)А характер... (74)Куда 

что делось. (75)Человек я — тоже немолодой. (76)Повернулся, ушѐл в настывшую горницу, 

сел за стол, пустой и непривычно просторный, стал глядеть в окошко. 

(77)Вот она, жизнь. (78)Вроде и не больно короткая, а всѐ равно на один огляд. 

(По Б. Екимову *) 

* Борис Петрович Екимов (род. в 1938г.) — русский прозаик и публицист, лауреат 

Государственной премии РФ (1998), лауреат премии Александра Солженицына (2008). 

Бориса Екимова нередко называют проводником литературных традиций Донского края. 

Лейтмотив его произведений — реальные жизненные будни простого человека. Широкую 

известность получили сборники рассказов «За тѐплым хлебом», «Ночь исцеления», 

«Пастушья звезда», роман «Родительский дом». 

 

 

 

 

Текст для сочинения-рассуждения по тексту художественного  стиля 

Текст ЕГЭ. В.П. Некрасов. О войне. 

 

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. 

(2)Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над 

городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые 

бои.  

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

отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. (4)Днѐм пятая рота 

была фактически отрезана от остального полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили 

только ночью. (6)Всѐ это очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то 



предпринимать. (8)И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и 

железнодорожной насыпью.  

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную 

фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми 

чѐрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его чѐрноте, глазами. (12)Просидел он 

у меня недолго — погрелся у печки и под конец попросил немного толу – «а то, будь оно 

неладно, все лопаты об этот чѐртов грунт сломал».  

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

— (15)Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. — (16)Не так-то у меня их много, 

чтоб гонять взад-вперѐд. (17)Давай мне, сам понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи 

телогрейки здоровенный мешок.  

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

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в 

пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулемѐты и полковая сорокапятка, шѐл 

не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход 

сообщения до самой передовой.  

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой 

кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись с 

подвешенной к уху трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал 

старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат 

и ползком выбрался из блиндажа.  

(25)Мы с капитаном уселись у печки.  

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

— (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. — (28)Воюем 

помаленьку. (29) С людьми вот только сложно…  

— (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. — 

(31)Вместо количества нужно качеством брать.  

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

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

(35)Мы вышли.  

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы 

прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для 

бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, 

два ручных пулемѐта на флангах — одним словом, всѐ то, чему и положено быть на 

передовой. (38)Не было только одного — не было солдат. (39)На всѐм протяжении обороны 

мы не встретили ни одного солдата. (40)Только старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в 

надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и 

давал очередь или одиночный выстрел по немцам…  



(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. 

(43)Но, когда вспоминаю его — большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; 

когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счѐт 

количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоѐм со 

старшиной отбивал несколько атак в день и называл это только «трудновато было», мне 

становится сно, 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.  

 

 

 

3.Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или последовательность 

слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Античные учѐные не отделяли географию от истории и философии. (2)Самостоятельной 

наукой она стала лишь на рубеже новой эры. (3)_____ научные труды древних, которые дошли 

до наших дней, как бы сказали сейчас, комплексные: они включают сведения из нескольких 

областей знаний. 

1.В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1. Античные учѐные не отделяли географию от истории и философии, поэтому их научные 

труды включают сведения из нескольких областей знания. 

2. Античные учѐные не отделяли географию от истории и философии, самостоятельной 

наукой география стала только на рубеже новой эры. 

3. Научные труды античных учѐных содержат сведения из нескольких областей знания, 

поскольку в древности географию не отделяли от истории и философии. 

4. Научные труды античных учѐных, которые дошли до наших дней, носят комплексный 

характер: они включают сведения из нескольких областей знаний. 

5. География стала самостоятельной наукой лишь на рубеже новой эры, поэтому 

географические сведения входили в комплексные научные труды древних. 

2.Какой подчинительный союз должен стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 



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

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной 

статьи. 

ОБЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ѐй, ж. 

1. Часть страны, государственной территории (или территорий). Южные области России. 

Северные области Европы. 

2. Крупная административно-территориальная единица. Автономная о. Московская о. 

Начальство из области (из областного центра; разг.). 

3. чего или какая. Пределы, в к-рых распространено какое-н. явление, зона, пояс. О. 

вечнозелѐных растений. Озѐрная о. 

4. чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В грудной 

области. 

5. перен.,чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая о. науки. Отошло в 

о. преданий (больше не существует; книжн. и ирон.). 

 

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

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

1. укрепИт:  2. загнУтый:  3. заселенА: 4. понялА: 5. крАны 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. ОТКЛИКИ критиков, оценивших этот роман, были крайне негативны. 

2. Для российских теннисистов исход матча оказался УДАЧНЫМ. 

3. Ильѐй Репиным были созданы ЭФФЕКТИВНЫЕ многофигурные портреты «Славянские 

композиторы». 

4. По глубине эмоций полѐт – это ни с чем не СРАВНИМОЕ чувство. 

5. СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма понижается тогда, когда он ослаблен. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Эти подсчѐты не играют существенного значения в решении задачи. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

мебель для КУХОНЬ 

прибежал ИЗ ДИСКОТЕКИ 

УМНЕЕ всех 

МОДНЫЙ кутюрье 

выгодные ДОГОВОРЫ 



8.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1) На производственном собрании обсуждались не только 

вопросы трудовой дисциплины, а также и новой системы оплаты 

труда. 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

2) Мы долго спорили над книгами, написанных известным 

телеведущим. 

В) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

3) В повести «Котловане» А. Платонов раскрывает перед нами 

трагические судьбы разных людей, у которых отняли и веру, и 

надежду, и цель жизни, и само желание жить. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) Следуя за А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевский показывает, что 

насколько маленький человек может быть велик своей душой, 

своими чувствами, и развивает в повести «Бедные люди», в 

романе «Преступление и наказание» тему «униженных и 

оскорблённых». 

Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 

5) По прибытию в Париж я сразу же посетил Лувр. 

 

6) Читая исторические романы, события прошлых лет словно 

оживают в памяти. 

 

7) В своём романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов 

раскрыл индивидуализм Печорина и рассматривает не только его 

психологию, но и мировоззренческие основы его жизни. 

 

8) Все, кто изучали процесс развития языка, знает о различных 

исторических изменениях на уровне фонетики, грамматики. 



 

9) Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет, что 

«печально я гляжу на наше поколенье». 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков 

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) околдовать, багаж, демонстрировать 

2) реальный, декоративный, горизонт 

3) предлагать, воплотить, дежурный 

4) стремиться, врачебный, виртуозный 

5) карандаш, троллейбусный, комфортный 

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

одна и та же буква. 

1) ра..тревожить, во..клицать, и..ведать 

2) пр.ступный, пр..мкнуть (к движению), пр..мерзкая ситуация 

3) пре..рассудок, по..ложный, по..обрать 

4) пред..юльский, пред..нфарктный, с..змала 

5) з..пирать, пр..делки, пр..бабка 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) выпяч..вать, заносч..вый 

2) эмал..вый, удоста..ваться 

3) бессонн..ца, податл..вый 

4) летопис..ц, биологич..ский 

5) приноравл..ваться, син..ватый 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) задремл..шь, ознаком..вшийся 

2) отскоч..шь, увид..нный 

3) останов..шься, прослуш..нный 

4) затихн..шь, ожида..мый 

5) расстел..шь, заморож..нный 



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

скобки и выпишите это слово. 

1. Кусту сирени под окном (НЕ)МЕНЬШЕ десяти лет. 

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

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

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

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

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. ЧТО(БЫ) наслаждаться зрелищем праздничного салюта, мы забрались (НА)ВЕРХ холма. 

2. Следите (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) дети не выбегали на проезжую часть. 

3. (В)ПОСЛЕДСТВИИ нам пришлось (НЕ)РАЗ пожалеть о своѐм легкомыслии. 

4. ЧТО(БЫ) избежать недоразумений, я решил поговорить с родителями (НА)ПРЯМУЮ. 

5. (В)ТЕЧЕНИЕ часа мы шли по грунтовой дороге (В)ДОЛЬ небольшой реки. 

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

Мещѐрские челны выдолбле(1)ы из одного куска дерева, только на носу и на корме они 

склѐпа(2)ы кова(3)ыми гвоздями с большими шляпками. 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1. В лесах я люблю речки с чѐрной водой и жѐлтыми цветами на берегах. 

2. Он хотел было выехать со мною к тебе навстречу да почему-то раздумал. 

3. В живом и колеблющемся кружеве листьев путается и трепещет синева осеннего неба. 

4. Авдий пытался представить себе былые восточные базары в Индии Афганистане или 

Турции. 

5. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами и падают на головы и плечи со скал 

и деревьев. 

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

должны стоять запятые. 

Он остановился, прислушался (1) подняв голову (2) и быстро пошѐл в направлении звуков (3) 

громче и ближе летевших (4) ему навстречу. 

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

должны стоять запятые. 

Мне (1) к счастью (2) помогает маляр, или (3) как он сам себя называет (4) подрядчик 

малярных работ. 

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

должны стоять запятые. 

Мы приехали задолго до начала представления (1) и (2) чтобы скоротать время (3) зашли в 

ближайшее кафе (4) где можно было выпить кофе и спокойно поговорить. 



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

должны стоять запятые. 

Вся катастрофа виделась ей в образе грозы (1) но (2) что молния поразит еѐ (3) она сначала не 

думала и чувствовала себя за Сашей (4) спокойно и уверенно. 

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

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Кодра похоронили как героя, у ворот спасенных им Афин. (2)Над его могилой насыпали 

высокий курган и засеяли его пшеницею – в знак, что он отдал жизнь за счастье и процветание 

приемного отечества. (3) А старейшины, поразмыслив, постановили: после Кодра никто в 

Афинах не достоин носить имя «царь» – отныне глава государства будет выборным и будет 

называться просто правителем, по-гречески – архонтом. (4)Первые архонты в Афинах 

выбирались пожизненно и только из числа потомков Кодра; потом только на десять лет; потом 

только на один год – и уже из любых знатных семейств. (5)Первые архонты управляли 

единовластно; потом в помощь такому архонту стали выбираться еще три, поделивших между 

собой три главные царские заботы, – архонт-жрец, архонт-воевода и архонт-судья; потом 

одного архонта-судьи стало мало, и начали выбирать целых шесть. (6)Так составилась 

коллегия девяти архонтов, управлявших Афинами в течение года; а отслужив свой срок, они 

становились членами совета старейшин, заседавшего на холме бога Ареса – Ареопаге. (7)Так в 

Афинах власть царя сменилась властью знати – монархия сменилась аристократией. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Однажды я прочитал удивительную книгу. (2)В ней рассказывалось, как мальчик и девочка, 

Карик и Валя, забрались в лабораторию знакомого профессора и выпили какую-то вкусную 

розовую жидкость, которая пахла персиками. (З)Потом мальчик и девочка сели на 

подоконник, болтая ногами, и тут... (4)Всѐ вокруг них начало неудержимо расти, а сами Карик 

и Валя стали такими маленькими, что запросто уместились на спине стрекозы, которая как раз 

опустилась на подоконник. (5)Стрекоза унесла их в дремучие заросли на берегу ручья. (6)И 

началось путешествие двух человечков в зелѐной стране, населѐнной удивительными 

«зверями» — муравьями, осами, бабочками, жуками. (7)Книга называлась «Приключения 

Карика и Вали». (8)Написал еѐ прекрасный писатель Ян Ларри. 

(9)Помню потом свои увлекательные мысленные странствия где-нибудь на лесной поляне. 

(10)Я лежал на животе прямо в чаще зелѐных трав — травинки кололись, муравьи забирались 

под майку, отчаянно щекотали, кусали, в носу свербило от острого аромата цветов, трав, 

земли, а пылкое моѐ воображение следовало за каким-нибудь муравьѐм по узкой тропке среди 

толстенных травяных стволов, похожих на тропический бамбук. 

(11)Я карабкался по толстым изогнутым лианам стеблей, пытаясь добраться до 

соблазнительных этих плодов, повисал на прохладных розоватых лопастях чашелистиков и 

наконец погружался в восхитительную, пахучую мякоть ягод, пачкаясь в алом липком соке... 

(12)Потом, омывшись каплей росы, вскакивал на спину жука-жужелицы и, держась за острые 

края его ребристого, мутно блестящего панциря, мчался по неизвестным дорогам дремучих 

джунглей быстрее самого быстрого автомобиля... 

(13)Я жил в дебрях какого-нибудь куста или в цветке, как Дюймовочка, летал на спине 

приручѐнной стрекозы над бескрайним океаном трав, как Карик и Валя... 

(14)Ах, как жаль, что всѐ это только в воображении, как жаль! 

(15)«Счастливая, невозвратимая пора — детство!» (16)Почему так быстро проходит оно? 

(17)Почему сами мы так легко и как будто даже охотно расстаѐмся с ним? (18)3ачем? 

(19)Разве детская восторженность, внимательность, живость помешали бы нам заниматься 



«взрослыми» своими делами? (20)Не детской ли восторженностью,внимательностью, умением 

видеть и удивляться отличались многие величайшие учѐные, писатели, художники, 

путешественники? (21)Они были выше удручающей, однообразной рутины так называемой 

взрослой жизни — это и помогло им совершать открытия, создавать художественные 

произведения, отправляться на исследования новых земель. (22) Стремление к сугубой 

материальности, беспрестанная оценка всего на свете с точки зрения утилитарной, 

сиюминутной, сплошь да рядом лишь экономической пользы не привели ли иных из нас к 

самой, может быть, страшной болезни двадцатого века — вещизму? (23)Вещизму со всеми 

вытекающими из этого печального явления последствиями: холодностью в отношениях друг с 

другом, неискренностью, бесчувствием, эгоизмом, забвением той необходимой истины, что 

люди всѐ-таки братья, что человек часть природы и что обращаться нам друг с другом, да и с 

природой, необходимо по-человечески... 

(По Ю. Аракчееву *) 

* Юрий Сергеевич Аракчеев (род. в 1939 г.) член Союза писателей и Союза фотохудожников 

России. Его статьи, рассказы, очерки и фотографии публиковались во многих газетах, 

журналах, книгах. Самыми известными из них являются: «Луна над пустыней», «Джунгли во 

дворе», «В Стране Синих Махаонов», «Путешествие в удивительный мир». Ю. Аракчеев 

является также автором около десятка книжек для самых маленьких в издательстве 

«Малыш»: «Часы», «Чудеса из глины», «Синеокая Ока» и др. 

22.Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? 

1. Стрекоза унесла Карика и Валю в дремучие заросли на берегу ручья. 

2. Детская восторженность, внимательность, живость помешали заниматься взрослым своими 

делами. 

3. Стремление к сугубой материальности привели иных из нас к самой страшной болезни 

двадцатого века — вещизму. 

4. Многие величайшие учѐные, писатели, художники, путешественники не отличались 

восторженностью и внимательностью. 

5. Пылкое моѐ воображение следовало за каким-нибудь муравьѐм по узкой тропке среди 

толстенных травяных стволов. 

23.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 

1. Предложения 10—11 содержат элементы описания. 

2. В предложениях 1—6 представлено повествование. 

3. В предложении 9 содержится вывод из содержания предложений 1—8. 

4. Предложение 23 содержит ответ на вопрос, сформулированный в предложении 22. 

5. В предложениях 15—20 представлено рассуждение. 

24.Из предложений 21—23 выпишите фразеологизм. 

25.Среди предложений 1—5 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи наречия и лексического повтора. 

 

26.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 номеру термина из списка без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 «Счастливая пора — детство. Сколько открытий дарует она человеку! И как замечательно 

было бы подольше сохранить детскую восторженность, внимательность, живость. Этой 

проблеме посвящѐн текст Ю. Аракчеева. Рассказывая о своих детских впечатлениях, 

полученных после прочтения книги Яна Ларри «Приключения Карика и Вали», автор широко 

использует такой троп, как (А) _____ (дремучие заросли, удивительными «зверями», 

увлекательные мысленные странствия, в восхитительную, пахучую мякоть и др.), 

предложения этой части текста изобилуют (Б) _____ (предложения 10, 11, 12). Рассуждения о 

том, что даѐт сохранение «детскости» и во взрослой жизни, начинаются с (В) _____ 

(предложения 14, 15) и целого ряда (Г) _____ (предложения 16, 17, 18, 19, 20)». 

Список терминов: 

1) эпитеты: 2) сравнение: 3) риторические вопросы: 4) парцелляция: 5) восклицательные 

предложения: 6) ряды однородных членов 

7) гипербола: 8) синтаксический параллелизм: 9) разговорная лексика и фразеология 

 

Ответы: 

1 – 13:  2 – поэтому:  3 – 5:  4 – загнутый:  5 – эффектные:  6 – имеют:  7 – с дискотеки:  8 – 24387: 
9 – 45:  10 – 34:  11 – 134:  12 – 45:  13 – неправильные:  14 – чтобы/ напрямую:  15 – 123: 16 – 24: 
17 – 123:  18 – 1234:  19 – 234:  20 – 123: 21 – 356: 22 – 24: 23 – 34: 24 –сплошь да рядом 

25 – 3: 26 – 1653 

1. Проблема детского восприятия 
мира. (Чем отличается детское 
восприятие мира от взрослого?) 

1. Детское восприятие мира отличается 

непосредственностью, умением удивляться. 

2. Проблема сохранения 
непосредственности детского 
восприятия взрослыми людьми. 
(Чем может помочь детское 
восприятие мира человеку?) 

2. Сохранение детской остроты восприятия 

мира помогает людям совершать научные 

открытия, создавать художественные 

произведения, исследовать новые земли. 

3. Проблема вещизма. (В чем 
опасность болезни 20 века - 
вещизма?) 

3. Последствия вещизма с его сугубо 

материальным, утилитарным взглядом на мир – 

это эгоизм, неискренность, разобщенность людей. 

Перевод баллов ЕГЭ в оценки 

Примерный перевод баллов ЕГЭ по всем предметам в оценки. 

Предмет 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 



Русский язык от 72 57-71 36-56 0-35 

 

 

 


