
 



1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; 

2. «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 

3.  Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень).  

4. Авторской  программы по  русскому языку 10-11 классы:  Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина (М. «Русское слово», 2020).  

5.  Учебного плана МБОУ «СОШ№28» 

      Настоящая рабочая программа ориентирована на использование линии учебников «Русский язык 10-11 классы», под редакцией Гольцовой 

Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. /М., издательство «Русское слово», 2020. Для реализации программы используется учебник, включенный 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе  в 

2020-2021 учебном году, соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту.   

    Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования. 

     В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На данном этапе школьник готовится к выбору своего жизненного пути. И 

задача школы — помочь ему сделать выбор осознанно. Для этого необходимо не только вооружить учащегося знаниями, но и научить эти знания 

применять, освоить основные учебные компетенции. Не менее важно научить обучающегося самостоятельно добывать и хранить знания, 

трансформировать их, то есть работать с информацией, чтобы подготовить его к непрерывному дальнейшему образованию. 

     Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

     Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест 

среди учебных предметов. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

     Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов 

России. Русский язык — один из мировых языков. Он активно функционирует в современном мире, является одним из официальных, рабочих 

языков ООН и других международных организаций. 

    Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом 

русской культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. 

     Всѐ это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания мира и человека в нѐм, средства приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, а также к культурно-историческому опыту 

человечества. 

     Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, ориентироваться на регулирование 

становления личностных характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета «Русский язык» 

предусматривает включение тем и заданий, направленных: 

 на формирование уважения к своей стране, своему народу,его культуре и традициям; 

 на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, понимание многонациональности Российского 

государства, сопричастности общечеловеческим ценностям; 

 на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную из различных источников; 



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

 на обучение научным методам познания окружающего мира; 

 на развитие творчества и инновационную деятельность; 

 на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной 

деятельности; 

 на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, осознание собственной ответственности перед 

семьѐй, обществом, государством, человечеством. 

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

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы; 

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

 сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной 

и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческихценностей; 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

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

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

уважительного отношения к ним; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при 

соблюдении языковых норм; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их 

использовать в разных условиях общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

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

способности обучающегося; 

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

текста); 

 владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 



      Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более 

полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности 

учащихся. 

 
Критерии оценивания предметных результатов по русскому языку в средней  школе. 

 
       Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми  

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения.  

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 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 правильное определение 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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть 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.   

 



 

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

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.  

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.  

Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.  

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 

2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических,  

пунктуационных и грамматических.  

Оценка «5»  
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие 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.  

Оценка «4»  



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.  

Оценка «3»  
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 и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки.  

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 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, а также 7 грамматических ошибок.  

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических  

ошибок. 

Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы). При оценке 

обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  



      Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся  только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

    Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса,на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных в Стандарте. 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван завершить формирование представлений о системе языка, его 

уровнях и изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, 

чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражѐнная в максимальном объѐме языковых средств, 

доступных языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

     Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого 

анализа. В учебник включены фрагменты, которые сами по себе являются средством воспитательного воздействия на обучающегося, например тексты, 

несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, В. Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие высокие нравственные, 

гражданственные, патриотические проблемы (Д. Лихачѐв, К. Паустовский), тексты, являющие собой образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, М. Цветаевой), мастерского филигранного владения словом, синтаксическими конструкциями, средствами выразительности (тексты И. Гончарова, А. 

Грина,А. Куприна, И. Бунина, В. Гаршина). Важно показать старшекласснику, как авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше 

творческий потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, звукового оформления написанного произведения. 

     Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения обеспечивает качественное формирование универсальных 

учебных действий, к числу которых относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и 

человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также прогностический 

и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, межпредметных, этно-культурных и поликультурных 

заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность 

в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной 

речевой ситуации. 

     Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный аспекты современной методики и технологии 

обучения русскому языку. Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так как правописные и аналитико-

синтетические навыки работы с языковыми явлениями, безусловно,требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причѐм этот процесс 

выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них 



комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, полученных и сформированных на ступени основного общего 

образования, что обеспечит преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

     Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его 

языкового запаса как средства осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и общения, нравственных идеалов, общей 

культуры, важной составляющей которой,безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, тем больший диапазон речевых средств ему нужен 

для выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более сложного морфолого-синтаксического выражения она требует. 

     Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных учебных действий в их неразрывном единстве под руководством 

учителя и при самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для собственного развития и обогащения собственной 

личности. 
    Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объѐм и особенности подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков (орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации, 

вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков и 

умений обеспечиваются 

большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, а также включением заданий исследовательского и проектного характера. 

     В программу включѐн специальный раздел «Культура речи», в котором даны расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот 

раздел носит характер итогового и обобщающего, даѐт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о проблемах правильности речи, ещѐ раз 

поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса обучения. 

     Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют еѐ закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и 

ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и 

выбором адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. 

      В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при 

повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

      При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание 

на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В 

художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется пунктуационному анализу. 

      Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и литература» в старших классах, успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной 

работе над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды 

анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых 

средств. 

      В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

     Для развития речи предназначены такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и 

другие творческие задания. 

     Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить изменения в примерное распределение учебного времени, 

рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволяет освободить время для практической работы и 

опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

      Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. 

Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

     Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», изучение которых даѐт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать тексты разных функциональных 

стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 



      Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную 

функцию восполняющего повторения. Это особенно важно при организации деятельности обучающегося по подготовке к Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) по русскому языку. 

     Изучение русского языка и литературы как единого предмет даѐт возможность для формирования индивидуальной готовности обучающихся к 

самостоятельному получению знаний и дальнейшему непрерывному образованию. 

     Задача непрерывного профессионального образования может быть решена, если современный школьник уже в рамках общеобразовательной организации 

будет вооружѐн навыками работы с информацией, если в нѐм заложена потребность в расширении и углублении собственного кругозора, если он способен к 

самостоятельному планированию своей познавательной деятельности. Включение в число заданий исследовательских и проектных работ, проблемных 

вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой основы литературного текста с его идейным замыслом позволяют планомерно решать поставленные 

задачи формирования познавательных универсальных учебных действий и готовить обучающихся к непрерывному обучению в течение всей его 

профессиональной жизни. 

      Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения 

предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид самостоятельного 

коммуникативного взаимодействия — важнейшая форма формирования коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. При создании учебной презентации 

учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию и отделять главное от второстепенного и фонового. Школьник учится 

различным способам сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в презентации с текстом, произносимым в это время перед слушателем. 

Он учится экономно-выразительному подбору иллюстративного оформления текстовой информации, графически целесообразному и воспринимаемому с 

экрана таблично или алгоритмически организованному тексту. Этот набор операций является мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка 

и литературы как практически значимым условием, обеспечивающим возможность подготовки сообщения, сопровождающегося презентацией. 

      Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и 

обработки информации. Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, электронные научные и научно-популярные 

порталы, с одной стороны, как естественное продолжение работы с учебником в ходе освоения программы развивают обучающегося и дают ему возможность в 

зоне удалѐнного доступа общаться с мировым сообществом, что становится актуальным в условиях глобализации мирового экономического, политического и 

образовательного пространств, с другой — требуют от него чѐткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, 

толерантности в выборе языковых средств, культуры личности, которая в интернет-формате напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является 

единственным маркером собеседника в дистанцированном общении. Поэтому культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале. 

 

3. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология».  На  изучение курса отводится 68 ч (34 учебных часа в 10 классе-1 час в неделю 

и 34 учебных часа в 11 классе – 1 ч в неделю).  

В  учебном плане МБОУ «СОШ №28»  на 2020-2021 учебный год на изучение предмета «Русский язык»  в 10 классе предусмотрено 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский  язык» 

     Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы 

русского языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих современного выпускника 

общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного 

адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому 

активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого 

бытия. 

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

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и 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. 

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. 

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 к национальному 

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. 

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 физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

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. 

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

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

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

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-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 как к 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. 

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. 

Метапредметные результаты 

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; оценивать возможные последствия достижения 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.  

     Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 

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. 

      Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 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, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развѐрнуто, 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 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 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-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 нѐм явной скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ 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 нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 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 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). 

 

6. Содержание  учебного предмета 

10 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

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

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

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

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

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

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

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

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 



Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имѐн существительных и аббревиатур. 

Число имѐн существительных. 

Падеж и склонение имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. Простые,сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 



Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности 

слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

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

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 



Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнѐнное и неосложнѐнное предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 



Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. 

С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план  

(10 класс) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

Часов 

(всего) 

Вид занятий (кол-во часов) 

Практич. 

занятия 

Зачетные работы Контрольные 

работы 

1 Вводный урок 1 1   

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

5 4 1  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 1 1  

4 Морфемика и словообразование 2 2   

5 Морфология и орфография 5 4  1 (контрольный 

диктант) 

6 Части речи 12 11  1 (контрольный 

диктант) 

7 Служебные части речи 7 6  1 (контрольная 

работа) 

Итого 34 29 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная программа 

 Русский язык 10 класс 

1 час в неделю (34 часа) 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Последовательность 

уроков 

Элементы содержания Возможные виды 

деятельности 

Вид контроля Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

Вводный урок 1 1. Слово о русском языке. 

Государственные языки в 

УР. 

Функции языка в современном 

мире; происхождение русского 

языка; литературный язык как 

высшая форма существования 

языка; нормированность 

литературного языка; 

функциональные стили русского 

языка. 

Формирование навыков 

создания связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. Уметь 

выявлять характерные 

признаки разных стилей, 

определять стилевую 

принадлежность текста.  

Монологическое 

высказывание, 

устный опрос 

& 1-3 Теория: 

выписать тезисы 

в тетради 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

5 2. Слово  его значение. 

Удмуртский язык в 

финно-угорском мире. 

Лексика – один из разделов 

науки о языке; основные понятия 

лексики: слово, его значение, 

прямое и переносное значение, 

многозначность; слово и его 

лексическое значение; 

многозначные и однозначные 

слова. 

Повторить основные понятия 

лексики. Совершенствовать 

навыки связной 

монологической речи. 

Извлекать информацию о 

значении слова из 

лингвистических словарей. 

Расширять свой лексический 

запас 

Творческая работа: 

составление задания 

по лексике с опорой 

на толковый 

словарь, словарную 

статью.  

Упр.21 

  3. Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка.  

Общее понятие изобразительно-

выразительных средств языка; 

лексические изобразительно-

выразительные средства языка: 

тропы (эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, 

перифраза) 

Осознавать выразительные 

возможности указанных 

групп слов, находить их в 

литературном произведении. 

Определять роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании литературного 

образа и настроения 

художественного 

произведения; уметь 

сознательно употреблять их в 

связной речи. 

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

Упр. 30, 31 

  4. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы 

Омонимы, паронимы и их 

особенности, употребление; 

синонимы, их основные типы; 

антонимы, их основные типы.  

Определять характер 

возможной ошибки при 

употреблении синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов. Уметь 

Решение 

ситуационных 

задач. Проверочный 

тест (задание 26 

Упр.40  



использовать словари разных 

типов для сбора 

лингвистической информации 

ЕГЭ) 

  5. Лексика 

общеупотребительная и 

имеющая ограниченную 

сферу употребления  

Лексика исконно русская и 

заимствованная; происхождение 

исконно русской лексики; пути 

выявления в языке 

заимствованных слов; 

старославянизмы – особый пласт 

ранних заимствований; понятие 

об общеупотребительной лексике 

и лексике, имеющей 

ограниченную сферу 

употребления; диалектизмы; 

профессионализмы; жаргонизмы.  

Осознавать внелитературный 

характер слов и выражений 

лексики, имеющей 

ограниченную сферу 

употребления; формировать 

навыки связной 

монологической речи. 

Решение 

ситуационных 

задач. Проверочный 

тест (задание 5 ЕГЭ) 

Упр.64 

  6. Фразеология. 

Лексикография 

Фразеология; фразеологические 

единицы; лексикография; 

основные типы словарей 

русского языка 

Повторить основные термины 

и понятия лексики. 

Воспитывать литературный и 

речевой вкус, влияющий на 

общую культуру личности. 

Уметь объяснять значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

Зачѐт по теме 

«Лексика. 

Фразеология» 

Готовимся к ЕГЭ 

на стр.71-74  

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

2 7. Звуки и буквы. Орфоэпия Фонетика – раздел науки о языке. 

Понятие звука и буквы. 

Процессы чередования гласных и 

согласных звуков, фонетический 

разбор слова.  

Владеть основными 

терминами и понятиями 

раздела. Уметь объяснять 

причины появления 

возможных ошибок, 

связанных с фонетическими 

процессами в слове.  

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

Упр.75 

  8. Орфоэпия. Особенности 

произношения. Акцент в 

языке.  

Орфоэпия как раздел науки о 

языке; нормы произношения 

гласных и согласных звуков 

Вырабатывать правильное 

литературное произношение.  

Зачѐт по теме 

«Орфоэпия»  

 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 85-86 

Морфемика и 

словообразование 
2 9. Состав слова Морфемика как раздел науки о 

языке; состав слова; слова и 

морфемы; аффиксы 

словообразующие и 

формообразующие; основа слова. 

Формирование навыков 

анализа языкового материала; 

отработка орфографических 

навыков. Осознавать 

стилистические возможности 

морфем. Понимать 

принципиальное отличие 

между морфологическим и 

неморфологическим 

способами образования слов 

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 97-98 

  10. Словообразование. 

Формообразование 

Сущность словообразования: 

основные способы 

словообразования в русском 

Осознавать разницу между 

омонимичными морфемами, 

антонимичными и 

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

Готовимся к ЕГЭ 

стр.108-110  



языку; различие между 

однокоренными словами и 

формами одного и того же слова; 

сущность формообразования. 

синонимичными морфемами; 

уметь выполнять 

словообразовательный 

разбор. 

Морфология и 

орфография 

5 11. Принципы русской 

орфографии. Безударные 

гласные в корне. 

Употребление гласных 

после шипящих и Ц 

Сущность и значение 

орфографии. Правописание 

безударных гласных в корне 

слова, проверяемых и 

непроверяемых ударением; 

правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

Правописание гласных после 

шипящих в корнях слов, в 

суффиксах слов различных 

частей речи, употребление 

гласных после Ц. 

Знать правила правописания 

безударных гласных в корне 

слова; уметь определять 

условия выбора верного 

написания, на основании 

правила делать выбор 

написания. Уметь определять 

часть речи и правильно 

писать гласные после 

шипящих и Ц 

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

Упр.132, 135, 

136 

  12. Правописание звонких и 

глухих, непроизносимых и 

двойных согласных 

Звонкие и глухие согласные; 

непроизносимые согласные; 

двойные согласные. 

Знать правописание звонких и 

глухих согласных, 

непроизносимых согласных, 

двойных согласных; уметь 

правильно писать указанные 

орфограммы в словах. 

Проверочный тест 

(задание 9 ЕГЭ) 

Словарный диктант 

Упр.147 

  13. Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Приставки, пишущиеся в 

соответствии с морфологическим 

принципом; приставки, 

правописание которых 

определяется фонетическим 

принципом орфографии; 

написание приставок, зависящее 

от ударения и от значения.  

Знать правописание 

приставок, зависящее от 

значения, основанное на 

фонетическом принципе и 

основанное на 

морфологическом принципе.  

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

 Упр.157, 163. 

Теория & 32 

  14. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных 

букв. Правила переноса 

Функции твѐрдого и мягкого 

знаков; строчные и прописные 

буквы; правила переноса.  

Уметь правильно переносить 

слова, определять функции Ь 

и Ъ и в соответствии с этим 

правильно писать слова. 

Проверочный тест 

(задание 10 ЕГЭ) 

Готовимся к ЕГЭ 

стр.161-162 

  15. Административная 

контрольная работа 

(диктант) за 1 полугодие с 

грамматическим заданием 

Проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

учащихся.  

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных  умений и 

навыков 

Контрольный 

диктант 

Без задания 

Части речи 12 16. Анализ контрольного 

диктанта. Имя 

существительное как часть 

речи. Правописание 

падежных окончаний 

Лексико-грамматические 

разряды; род и число имѐн 

существительных; склонение; 

правописание падежных 

окончаний 

Анализ ошибок в диктанте. 

Знать грамматические 

признаки имени 

существительного; 

совершенствование навыков 

правописания имен 

существительных; понимать 

особенности выбора 

Работа над 

ошибками.  Устный 

опрос. Решение 

ситуационных задач 

Упр. 178, 185 



падежных окончаний имѐн 

существительных 

  17. Гласные в суффиксах 

имен существительных. 

Правописание сложных 

имен существительных 

Суффиксы ек/ик, енк/инк, ец/иц, 

ичк/ечк, оньк/еньк, ышк/юшк, 

чик/щик имѐн существительных; 

слитное и дефисное написание 

сложных имен существительных. 

Знать правописание 

суффиксов имен 

существительных, уметь их 

правильно писать; знать 

правила написания сложных 

существительных, уметь 

делать выбор в пользу 

слитного или дефисного 

написания.  

Проверочный тест 

(задание 7 ЕГЭ) 

Готовимся к ЕГЭ 

стр.193-195 

  18. Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Разряды прилагательных; 

степени сравнения 

прилагательных; полные и 

краткие прилагательные; 

склонение прилагательных.  

Уметь делать 

морфологический разбор 

имени прилагательного, 

правильно писать окончания 

имен прилагательных. 

Выявить стилистические 

особенности простых и 

сложных форм степеней 

сравнения имен 

прилагательных, особенности 

образования и употребления 

кратких прилагательных.    

Проверочный тест 

(задание 11 ЕГЭ) 

Упр.215, 220 

  19. Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных и сложных 

имен прилагательных 

Суффиксы к/ск, ев/ив, лив/чив, ов-

оват/овит, инск, оньк/еньк, ан/ян, 

ын/ин, ен/енн/онн имен 

прилагательных; слитные и 

дефисные написания сложных 

имен прилагательных.  

Знать правописание  

суффиксов имен 

прилагательных, 

правописание сложных 

прилагательных; уметь 

мотивировать свой выбор при 

написании Н и НН в именах 

прилагательных; отличать 

сложные имена 

прилагательные, пишущиеся 

через дефис.  

Устный опрос. 

Решение 

ситуационных задач 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 220-222 

  20. Имя числительное как 

часть речи. Склонение и 

правописание имен 

числительных 

Разряды имен числительных; 

простые, сложные и составные 

мена числительные; склонение 

имен числительных; слитное, 

дефисное и раздельное 

написание имен числительных. 

Уметь склонять и правильно 

писать имена числительные, 

анализировать особенности 

склонения имен 

числительных. 

Проверочный тест 

(задание 11 ЕГЭ) 

Выучить 

склонение имен 

числительных. 

Упр. 244 

  21. Употребление имен 

числительных в речи 

Особенности употребления 

числительных один, оба/обе, 

собирательных числительных, 

числительных полтора, два, три, 

четыре. 

Понимать особенности 

употребления мен 

числительных. Употреблять в 

собственной речи верные 

формы имен числительных 

Решение 

ситуационных задач 

Готовимся к ЕГЭ 

стр.234-235 

  22. Местоимение как часть Разряды местоимений. Выявлять стилистические и Проверочный тест Готовимся к ЕГЭ 



речи. Правописание 

местоимений. 

Правописание местоимений. грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Соблюдать правила 

правописания местоимений в 

речевой практике. 

(задание 7, 8 ЕГЭ) стр.244-245 

  23. Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов 

Инфинитив; категория вида; 

переходность/непереходность; 

возвратные глаголы; категория 

наклонения, времени; спряжение; 

правописание глаголов.  

Понимать особенности 

грамматических категорий 

глагола. Употреблять в речи 

правильные глаголы. 

Выбирать и обосновывать 

верные варианты глагола в 

собственной речевой 

практике.  

Решение 

ситуационных задач 

 Готовимся к 

ЕГЭ стр.263-265 

  24. Причастие как 

глагольная форма. 

Правописание причастий 

Причастия действительные и 

страдательные, образование 

причастий, правописание 

суффиксов причастий, Н и НН в 

отглагольных прилагательных и 

причастиях. 

Знать признаки глагола и 

прилагательного у причастия; 

образование причастий и их 

правописание. Уметь 

различать причастия и 

отглагольные прилагательные 

и писать суффиксы 

причастий.  

Решение 

ситуационных задач 

Готовимся к ЕГЭ 

стр.278-279 

  25. Деепричастие как 

глагольная форма 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; 

совмещение признаков глагола и 

наречия. 

Уметь находить деепричастие 

в тексте, правильно 

употреблять деепричастие в 

речи, избегая стилистических 

ошибок, правильно ставить 

знаки препинания при 

деепричастном обороте.  

Проверочный тест 

(задание 12, 15 ЕГЭ) 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 286-287 

  26. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

Слова категории состояния 

Наречия обстоятельственные и 

определительные; гласные на 

конце наречий, наречия на 

шипящую, отрицательные 

наречия; слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Категория состояния: состояние 

человека, среды, действий.  

Выявлять признаки выбора 

написаний наречий, 

применять правила в речевой 

практике. Уметь правильно 

писать наречия. Понимать 

сложность выявления слов 

категории состояния и их 

отличия от наречий на –о, -е и 

кратких прилагательных ср.р 

ед.ч. 

Решение 

ситуационных задач 

 Готовимся к 

ЕГЭ стр. 297-

298, 302-303 

  27. Контрольный диктант 

«Мать русских рек» по теме 

«Морфология. Орфография»  

с грамматическим заданием 

Проверка орфографический и 

пунктуационных навыков 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных  умений и 

навыков 

Контрольный 

диктант 

Без задания 

Служебные части 

речи 

7 28. Анализ контрольного 

диктанта. Предлог как 

служебная часть речи. 

Правописание предлогов 

Предлоги простые и сложные, 

производные и непроизводные; 

отношения пространственные, 

временные, причинные, целевые. 

Уметь объяснять 

правописание предлогов, 

выявлять стилистические и 

грамматичес кие особенности 

Работа над 

ошибками. Решение 

ситуационных задач 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 310-311 



употребления предлогов.  

  29. Союз как служебная 

часть речи. Союзные слова. 

Правописание союзов 

Союзы и союзные слова, союзы 

производные и непроизводные, 

простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные.  

Уметь объяснять написание 

союзов, определять роль 

союзов в предложении и 

тексте, употреблять союзы в 

письменной и устной речи в 

соответствии с нормами 

русского языка.  

Решение 

ситуационных задач  

Готовимся к ЕГЭ 

стр.317-319 

  30. Частицы как служебные 

части речи. Правописание 

частиц. Частицы НИ и НЕ. 

Их значение и употребление 

Разряды частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц.  

Уметь объяснять выбор 

верного написания частиц, 

определять роль частиц в 

предложении и тексте 

Решение 

ситуационных задач 

Упр.342 

  31. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

Правописание НЕ и НИ с 

именами существительными, 

прилагательными, наречиями, 

глаголами, причастиями и 

деепричастиями.  

Употреблять частицы в 

письменной и устной речи, 

объяснять выбор правильного 

написания 

Проверочный тест 

(задание 14 ЕГЭ) 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 333-335 

  32Междомение как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова.  

Функционально-стилистические 

особенности междометий. 

Эмоциональность, 

экспрессивность, интонация.  

Объяснять выбор верного 

написания междометий, роль 

междометия в предложении и 

тексте. Правильно писать 

междометия, ставить знаки 

препинания при них.  

Проверочный тест 

(задание 13 ЕГЭ) 

Готовимся к ЕГЭ 

стр. 345-356 

  33. Итоговая контрольная 

работа 

Лексические, орфоэпические, 

грамматические, 

морфологические и 

орфографические нормы. 

Проверка орфографических и 

грамматических умений и 

навыков. Работа в формате 

ЕГЭ (задания 1-15, 22-26) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Без задания 

  34. Анализ контрольной 

работы 

Закрепление основных 

лингвистических понятий, 

изученных в 10 классе 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные сведения о частях 

речи, их грамматических 

признаках, правописных 

нормах и стилистических 

возможностях употребления. 

Работа над 

ошибками 

Без задания 

 

 

 

 

 

 

 



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные 

разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 

классы. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: 

пособие для учащихся. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. 

Словари и справочники 

1. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка. Свыше 100 000 слов. Грамматическая 

информация. Трудные случаи. М., 2010. 

2. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского 

языка. М., 2012. 

3. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 2010. 

4. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010. 

5. Кузнецов С.А. Толковый словарь русского языка: школьное издание: в 2 ч. 

6. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010. 

7. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2006. 

8. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. М., 2010. 

9. Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. М., 2012. 

10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. 

11. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 2003 и послед. изд. 

12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. М., 2005. 

13. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный словарь синонимов русского языка. М., 2013. 

14. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 2010 и послед. 

изд. 

15. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. М., 2010. 

16. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003. 

17. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

происхождение слов. М., 2004 и послед. изд. 

18. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический словарь русской 

фразеологии. М., 2011. 

19. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки и недочѐты / под ред. А. П. Сковородникова. М., 2009 

Дополнительная литература 

1. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 1. Орфография. М., 2012. 

2. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 2. Пунктуация. М., 2012. 

3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М., 2009. 

4. Воронина Н. В., Егорова Т. В. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиадам по русскому 

языку. М., 2013. 

5. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности. М., 2010. 

6. Горшков А. И. Русская словесность: сборник задач и упражнений. М., 2006. 

7. Колесов В. В. Гордый наш язык… СПб., 2009. 

8. Крысин Л. П. Жизнь слова. М., 2008. 

9. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. М., 2008. 

10. Николина Н. А. Великие имена: русские лингвисты. М., 2008. 

11. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. М., 2009. 

12. Чертов В. Ф., Виноградова Е. М., Яблоков Е. А., Антипова А. М. Слово — образ — смысл: 

филологический анализ литературного произведения. 10—11 классы. М., 2006. 

13. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А. Филологический анализ художественного текста. М., 2013. 

14. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 

материалов. 

Электронные образовательные ресурсы 

15. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч: электронная форма учебника. 



16. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф. 

17. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 

18. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru. 

19. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-web.ru. 

20. Федеральный институт педагогических измерений:old.fipi.ru. 

21. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru. 

22. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

23. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:scool collection.edu.ru 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Учебный портал ЯКласс - https://www.yaklass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
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https://www.yaklass.ru/


Учебно-методическая литература для учащихся. 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. 

2. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: 

пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации (любое издание). 

7. Розенталь Д.Э. Русский язык. Практикум для поступающих в вузы (любое издание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные тесты (подготовка к ЕГЭ) проводятся по материалам интернета. 

К уроку 6: зачѐт по теме «Лексика. Фразеология» 

 

Вариант 1 (образец) 

Задание 22. Из предложения 14 выпишите фразеологизм. 

(14) Под влиянием воспитания и среды, иногда и без специального родительского 

«прицела» в формирующемся характере берут верх положительные черты – доброта, 

щедрость. 

Ответ: _________________________________________________________  

 

(1) Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, 

лежащего в основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать только 

там, где в толщу воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного 

света. (2)  Ниже этого слоя жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы всецело 

зависят от поступающих сверху останков растений и животных. (3) … достаточно 

загрязнить только малую часть верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в океане. 

 

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

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

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте 

словарной статьи. 

 ЖИЗНЬ, -и, ж 

1) Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования 

материи. Возникновение жизни на Земле. Ж. Вселенной. Законы жизни. 

2) физиологическое существование человека, животного, всего живого. Ж. растения. 

Рисковать жизнью. Спасти кому-н. жизнь. 

3) Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-н. его 

период. Короткая, долгая ж.. В начале, в конце жизни. 

4) Деятельность общества и человека в тех или иных проявлениях. Общественная ж. 

семейная ж. Духовная ж. Кипучая ж. 

Ответ: ___________________________________________  

 

Задание 5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

Клумбы и пешеходные дорожки на участке изначально создавались в декоративных целях, 

и ОГОРОДИТЬ их бордюром – значит разрушить эффект декора, который они создают. 

На многие километры вдоль океана простиралась узкая полоса ПЕСОЧНОГО пляжа, к 

которому по склону холма спускались, создавая тень, экзотические кустарники. 

Я научился гимнастике, в которой резкий ВДОХ выполняется при движении всего корпуса 

вперѐд. 

Правильный ВЫБОР автомобиля – залог вашей безопасности. 

Заведующая отделением обеспечила пациентам КОМФОРТНОЕ пребывание в больнице. 

Ответ: _____________________________________________  

 



К уроку 9: зачѐт по теме «Орфоэпия» 

Вариант 1 (образец) 

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

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

позвонИм 

рвалА 

грАжданство 

давнИшний 

отобралА 

 

Ответ: 

бАнты 

довЕзенный 

сверлИт 

сирОты 

рвалА 

 

Ответ: 

прИнял 

тамОжня 

нАдолго 

перелилА 

озлОбить 

 

Ответ: 

послАла 

снялА 

нажИвший 

донИзу 

позвонИт 

 

Ответ: 

обогналА 

занятА 

корЫсть 

облЕгчит 

влилАсь 

 

Ответ: 

 

К уроку 15: 

Контрольный диктант. 

На неизведанной тропе 

     На утренней заре участники экспедиции снова выступили в  поход, стараясь  

придерживаться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала на 

северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается на перевал. 

Путешественникам пришлось преодолеть довольно крутой подъем, и с вершины хребта 

перед ними открылась прекрасная панорама: слева тянулась цепь холмов, справа - долина, 

покрытая темным лесом, а дальше - болотистая речонка. 

     Река в верховьях слагается из двух безымянных ручьев, текущих навстречу друг другу. 

В долине произрастает густой смешанный лес с преобладанием кедра. 

     Прибрежная полоса, покрытая густыми зарослями тростника, была сильно заболочена, 

так что путники, несмотря на высокие непромокаемые сапоги, не смогли подойти 

вплотную  к реке. 

     Увлеченные изучением незнакомой местности, исследователи не заметили, как прошел 

день. Только вечером, когда догорела заря, они, боясь заблудиться в темноте, вернулись на 

знакомую тропу, которая вела к палаткам лагеря. (137 слов) 

  

Задание: 
1.     Найти все слова с проверяемыми б/у гласными, сомнительными и непроизносимыми 

согласными, обозначить орфограммы, написать проверочные слова. 

2.     Найти слова с чередующимися гласными в корне, обозначить условия выбора 

орфограммы. 

3.     Указать все слова с приставками на з-с, при-пре, обозначить их, указать условия 

выбора буквы 

 

К уроку 27: 

Контрольный диктант. 

Мать рек русских 
     Матерью рек русских издавна называли люди Волгу. Из-под сруба старинной часовенки близ 

деревеньки Волгино-Верховье вытекает неприметный ручеѐк, через который перекинут бревенчатый 

мостик. 

     Проделав путь в три тысячи шестьсот восемьдесят восемь километров, Волга приходит к 

Каспийскому морю. 

    Какие только суда не встречаются на Волге! 

    Тяжело проплывает огромная нефтеналивная баржа, заменяющая собой много железнодорожных 

цистерн. Вслед за ней тянутся не спеша широкие баркасы с невысокими бортами, доверху нагруженные 

камышинскими арбузами. Взгляните издали с берега — точь-в-точь огромное блюдо с плодами плывѐт 

по реке. 



     А навстречу движется длинная улица, мощѐнная брѐвнами. Как полагается, на улице выровнялись, 

будто по линейке, игрушечные домики. Перед домиком догорает костѐр, кипит чай в закопчѐнном 

котелке, колышется на бечѐвках вывешенное бельѐ — и всѐ это хозяйство медленно движется вниз по 

реке. 

      Не поодиночке, а караваном тянутся огромные плоты, насчитывающие по пятидесяти тысяч брѐвен. 

Провести такую громадину по своенравным поворотам в течении реки — большое искусство. 

     На залитой июньским солнцем палубе с комфортом расположились в камышовых креслах пассажиры 

трѐхэтажного теплохода, точно серебряного от солнца. Неслышно рассекает он зеленовато-серые волны 

реки. По сравнению с этим плавучим дворцом неказистым кажется труженик-буксир, толкающий 

впереди себя или ведущий за собою тяжело гружѐнные баржи. 

      Бегут скоростные поезда, несутся автомобили по трассам нашей необъятной страны, но Волга по-

прежнему величайшая магистраль нашей Родины. 

 

Грамматическое задание 

1. Прочитайте  фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ХОЗЯЙСТВО. 

Определите  значение, в котором это слово употреблено в 5 абзаце текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной  статьи. 

хозяйство, -а, ср. 

1. только ед. Общественная форма производства, совокупность производственных отношений 

того или иного общественного уклада (экон.). Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. 

Социалистическое хозяйство. 

2. только ед. производство, экономика; совокупность всего, что служит для производства, 

составляет производство. Народное хозяйство (хозяйство данной страны). Мировое 

хозяйство. Сельское хозяйство. Лесное хозяйство нашего севера.  

3. только ед. Оборудование, инвентарь, постройки и пр. принадлежности какого-н. 

производства. Большое заводское хозяйство. Хозяйство рудника. Хозяйство колхоза. 

Совокупность предметов, принадлежностей, необходимых в быту. Обзавестись хозяйством. 

У него полное хозяйство. 

4. Производственная ячейка, единица, организация (частная или общественная), преимущ. 

сельскохозяйственная. Коллективные хозяйства (колхозы). Единоличные хозяйства. 

Крупные хозяйства. 

5. только ед. Хозяйственная деятельность, занятие производственной, финансовой, 

экономической стороной какого-н. дела. Он ведет хозяйство. Целиком погрузился в 

хозяйство.Ведение работ по дому, по обслуживанию бытовых потребностей. Домашнее 

хозяйство. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. Гончаров.  

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно.  

с ТРЁХСТАМИ килограммами 

пара ЧУЛОК 

самый НАДЁЖНЫЙ 

МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЙ 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

Ответ: _____________________ 

 

3. Выпишите из текста все слова с чередующимися гласными в корне. 

4. Выпишите из текста слова, правописание приставки в которых зависит от последующего звука. 

5. Выпишите причастия, образованные от бесприставочных глаголов, правописание НН в которых зависит от 

наличия зависимых слов.  

 

 

 

 

 

 



К уроку 33: 

Итоговая контрольная работа 

 

 

1.  Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Быстрое свѐртывание крови – многоэтапный, строго последовательный ферментативный процесс, 

защищающий организм от потери крови при повреждении кровеносных сосудов.  

2) Механизм свѐртывания крови – процесс небыстрый: каждая реакция катализируется ферментом, 

образующимся в результате предыдущей реакции.  

3) Свѐртывание крови – это защитная реакция организма, предохраняющая его от потери крови, причѐм 

важную роль в процессе свѐртывания крови играют соли кальция.  

4) Многоэтапный, строго последовательный ферментативный процесс быстрого свѐртывания крови 

обеспечивает защиту организма от потери крови в случае повреждения кровеносного сосуда.  

5) Фермент, образующийся в результате реакции организма на повреждение сосудов, обеспечивает 

постепенное свѐртывание крови и в то же время препятствует еѐ свѐртыванию в неповреждѐнных сосудах.  

Ответ: _____________________________________  

 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста. Запишите это слово. 
Ответ: _____________________________________  

 

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

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

соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ, -чиваю, -чиваешь; несов. 

1) кого-что чем. Снабжать чем-н. в нужном количестве. О. сырьѐм. О. фермы техникой. 

2) кого-что. Предоставлять достаточные материальные средства к жизни. О. свою семью. 

3) Делать вполне возможным, действительным, реально выполнимым. О. успех. 

4) кого-что от кого-чего. Ограждать, охранять (устар.). О. от нищеты. 

Ответ: _____________________________________  

 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

кровотОчащий 

прибЫв 

добралА 

накренИтся 

тамОжня 

Ответ: _____________________________________  

 

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

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено важностью вопросов сохранения 

водных ресурсов страны. 

Оценку ТЕХНИЧЕСКОГО состояния мостов проводят не реже одного раза в полугодие. 

Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧНЫМ из всего написанного. 

В работе жюри фестиваля принимает участие профессор кафедры СЦЕНИЧНОЙ пластики университета 

театрального искусства.  

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых задач. 

Ответ: _____________________________________  

 

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

слово. 

В школьной стенгазете «Переменка» появилась сатирическая карикатура на двоечников и прогульщиков. 

(1)Свѐртывание крови – это многоэтапный ферментативный процесс, особая защитная реакция организма, 

которая предохраняет его от потери крови. (2)Механизм свѐртывания крови очень сложный и строго 

последовательный, <...> каждая реакция катализируется ферментом, образующимся в результате предыдущей 

реакции. (3)Этот механизм обеспечивает быстрое свѐртывание крови при повреждении кровеносного сосуда. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 



Ответ: _____________________________________  

 

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

запишите слово правильно. 

ЛЕГЧЕ всего выполнить 

подбросить УГЛЕЙ в костѐр 

мало ВРЕМЕНИ  

около ШЕСТИСТА рублей 

нет ТУФЕЛЬ 

Ответ: _____________________________________  

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Благодаря развития в первой половине XIX века богатейших 

золотоносных приисков территория на берегах реки Лены стала быстро 

заселяться людьми. 

Б) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

2) Результатом наблюдений медиков, связанных с изучением сердечно-

сосудистой системы человека, стало выявление зависимости между 

самочувствием людей и погодой. 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

3) Сила языка, сила точного образа в рассказе И.А. Бунина «Тѐмных аллеях» 

таковы, что рождают грусть и волнение. 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

4) Те, кто стремится быть всегда в центре общего внимания и нравиться 

всем, ведѐт себя зачастую очень эгоистично. 

Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

5) Оказавшись в доме незнакомых людей, мне понравились хозяева. 

 6) Как хороши теперь острова, на которых поднимаются мягкие и нежные, 

будто мех, травы и яркие, щедро цветущие орхидеи! 

 7) В основе правил этикета лежит забота о том, чтобы люди, находясь 

вместе, чувствовали себя хорошо.  

 8) Приближаясь к перекрѐстку, сбавьте скорость. 

 9) Во второй половине XX века появилась новая форма внешних миграций, 

получившие наименование «утечка умов».  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) уб..диться, с..мпатия, изб..гающий 

2) доп..лнительный, эл..ктроника, з..ря 

3) осн..вной, вел..чайший, об..зать 

4) оранж..рея, приг..рающий, интелл..ктуальный 

5) г..ревать, бесп..лезный, эк..логический 
Ответ: _____________________________________  

 

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

Запишите номера ответов. 

1) бе..земельный, и..сякнуть, ни..посланный 

2) по..заправка, на..классовый, о..дежурить 

3) пр..горелый, пр..исполненный, пр..открытый 

4) из..сканный, от..грывать, пред..дущий 

5) транс..европейский, суб..ективизм, двух..ярусный 

Ответ: _____________________________________  

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

Запишите номера ответов. 

1) ноздр..ватый, расплывч..тый (силуэт) 

2) отво..вавший, претерп..вая 

3) обустра..ваться, горош..к 



4) миндал..вый, ненавид..вший 

5) исслед..вать, раздум..вать 

Ответ: _____________________________________  

 

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

Запишите номера ответов 

1) ма..щийся, ветры ве..т 

2) стрел..ный (воробей), леле..щий 

3) подвеш..нные (флажки), ненавид..мый 

4) увенч..н славой, они не знач..тся 

5) выполн..вший, недвиж..мый 

Ответ: _____________________________________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

(НЕ)ВЕРЯЩИЙ в чудеса фокусник лукаво улыбался. 

Никогда ещѐ мерцание звѐзд (НЕ)КАЗАЛОСЬ таким золотым и чистым. 

(НЕ)ЗАМЕТНАЯ контрастность увеличилась, и древние письмена стали видны отчѐтливо. 

Мы (НЕ)ДОЛЖНЫ легкомысленно относиться к огромному богатству, которым владеем в наших городах, 

имеющих древнюю историю. 

Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать по-дружески. 

Ответ: _____________________________________  

 

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

выпишите эти два слова 

Никонов с КАКОЙ(ТО) злой радостью принялся месить снег, его было ЧУТЬ(ЛИ) не по колено.  

(ПО)ЭТОМУ признаку и (ПО)ТОМУ, как нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение ямы. 

(С)ВЕРХУ гор было хорошо видно, где (ПО)ПРЕЖНЕМУ зеленеют хвойные леса.  

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

жизни главным.  

Девушки ТО(ЖЕ) бесцеремонно рассматривали его (В)ТЕЧЕНИЕ некоторого времени.  

Ответ: _____________________________________  

 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н. 

Пострадавшее от пожара 1812 года здание университета было восстановле(1)о и частично перестрое(2)о 

архитектором Доменико Жилярди, сохранившим композицио(3)ый замысел архитектора М.Ф. Казакова. 

Ответ: _____________________________________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

 

    (1)Над письменным столом висит фотография отца: он без шапки, седоватые волосы вьются буйно и 

молодо над широким лбом, а глаза чуть прищурены, улыбаются насмешливо и проницательно, всѐ видя, всѐ 

понимая… (2)Глаза у отца были тѐмно-синие, а на фотографии они совсем чѐрные, южные, очень живые. 

     (3)Старые знакомые часто говорят матери: 

    − Дима стал очень похож на отца. (4)Вылитый Пѐтр Андреевич! 

     (5)Вадиму приятно это слышать: ему хочется быть похожим на отца. (6)А Вера Фадеевна, улыбаясь 

грустно и сдержанно, отвечает: 

    − Да, много общего есть… 

    (7)Отец погиб в начале войны, в декабре сорок первого года. (8)Это была его третья война, хотя профессия 

у отца была самая мирная − учитель. (9)Последние пятнадцать лет он работал директором школы. (10)И‚ 

когда отец вместе с другими ополченцами уезжал на фронт − это было в июле, на Белорусском вокзале, − 

провожать его пришло много учителей и школьной молодѐжи. (11)Они стояли вокруг отца шумной, тесной 

толпой, говорили, перебивая друг друга, тѐплые прощальные слова, а завуч, седенькая старушка в очках, даже 

всплакнула, и отцу пришлось утешать еѐ. 

     (12)Сам он был спокоен, говорил шутливо: 

     − Я же с немцами третий раз встречаюсь. (13)Третий раз не страшно… 

     (14)Вадиму непривычно и странно было видеть отца в тяжѐлых солдатских сапогах, со скаткой шинели на 

плече, в пилотке. 

    (15)Прощаясь с Вадимом, отец сказал: 

      − Главное − крепко верить, сынок. (16)Это самое главное в жизни. (17)Крепко верить − значит наполовину 

победить. − (18)И, сильно, по-мужски, сжав руку Вадима, добавил вполголоса: 

     − Мать береги! (19)Ты, брат, глава семьи теперь, опора… 

    (20)Когда возвращались с вокзала, Вадим первый раз взял маму под руку. (21)Всю дорогу молчал. (22)Он 

думал о словах отца: «Ты теперь глава семьи, опора». (23)Значит, он уже не мальчик, а глава семьи, отец 



поручил ему беречь мать. (24)Отец и раньше, уезжая в командировку, говорил Вадиму нарочито громким и 

строгим голосом: «Смотри − маму береги!» (25)Сегодня он это же сказал тихо и назвал маму необычно 

сурово − мать… (26)Да, теперь начнѐтся для Вадима новая жизнь, полная забот и ответственности. (27)И 

Вадим раздумывал: когда же и с чего именно начинать ему эту новую жизнь? 

     (28)А на следующей неделе «глава семьи» тайком от семьи пошѐл в военкомат и попросился на фронт. 

(29)Ему отказали, так как у него ещѐ не было паспорта, никто не поверил его словам, что ему уже семнадцать 

лет. (30)Об этой неудачной попытке он не сказал никому. 

    (31)Наступил сентябрь. (32)Вадим должен был бы заканчивать в этом году десятый класс. (33)Но занятий 

всѐ не было. (34)Он поступил в молодѐжную пожарную команду и два месяца трудился: ночью стоял на 

дежурстве, тушил зажигалки, ловил ракетчиков, а днѐм работал вместе со всей командой на дровяном складе, 

на разных вокзалах, чаще всего на речном − разгружал баржи с боеприпасами. (35)Спать приходилось мало. 

     (36)Стоя осенней ночью у чердачного окна в каком-нибудь доме на Полянке или на Коровьем валу, глядя 

на вспышки зениток в небе и мгновенно возникающие розовые нити трассирующих пуль, Вадим проникался 

новым ощущением: он был уже опорой не только семьи, но и всей своей улицы, всего района, десятков, сотен 

семей, невидимо спящих или бодрствующих в кромешном мраке затемнѐнного города. (37)Он отвечал за 

жизни тысяч людей, за целость их домов. (38)Позже, на фронте, это чувство ответственности ещѐ больше 

укрепилось в нѐм, и уже не улица, не город, а вся страна, казалось ему, стояла за его спиной, и он был еѐ 

опорой и отвечал за еѐ судьбу. 

     (39)Вадим попал на фронт в тот великий год, когда сокрушительные удары отбрасывали врага всѐ дальше 

на запад. (40)Вадим участвовал в разгроме гитлеровцев под Корсунью и в августовском наступлении под 

Яссами. (41)Стремительный марш на Бухарест и потом через Трансильванские Альпы в Венгрию, битва за 

Будапешт и кровопролитные бои у озера Балатон, взятие Вены и освобождение Праги − вот путь, который 

прошѐл Вадим со своим танком по Европе. 

     (42)После победы над Германией танковый полк, в котором служил Вадим, перебросили на Дальний 

Восток. (43)Началась война с Японией − труднейший марш через безводную, сожжѐнную солнцем пустыню и 

Хинганские горы, бои с самурайскими бандами в Маньчжурии и, наконец, Порт-Артур. (44)На краю 

материка, в городе русской славы, завершила Советская Армия победоносный путь. 

     (45)Два военных года закалили Вадима, научили его разбираться в людях, научили смелости − быть 

сильнее своего страха. (46)Они показали ему, на что способен он, Вадим Белов. (47)На войне он научился 

многому из того, что было необходимо не только для войны, но и просто для жизни. (48)На войне он увидел 

свой народ, узнал его стремления и характер и понял, что это его собственный характер, собственные 

стремления. 

(По Ю.В. Трифонову*) 

* Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981) – русский советский писатель.  

 

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

1) Отец Вадима Белова‚ учитель и директор школы‚ погиб на фронте в 1941 году. 

2) Вадим просился на фронт‚ но ему отказали и отправили в пожарную команду‚ где Вадим отслужил более 

двух лет. 

3) Думая о словах отца, сказанных на прощание, Вадим размышлял, с чего ему нужно начать новую жизнь.  

4) Пехотный полк, в котором служил Вадим, при взятии и освобождении городов проходил маршем по их 

главным улицам. 

5) Вадим Белов участвовал в боевых действиях по освобождению Европы и Дальнего Востока. 

Ответ: _____________________________________  

 

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

1) В предложениях 1, 2 содержится описание.  

2) В предложении 11 содержится описание действий. 

3) В предложениях 20, 21 представлено рассуждение. 

4) Предложение 37 поясняет содержание предложения 36. 

5) В предложениях 45–47 представлено повествование. 

Ответ: _____________________________________  

 

24. Из предложений 31-35 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

Ответ: _____________________________________  

 
25. Среди предложений 3–11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 

личного местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _____________________________________  

 

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. Запишите последовательность цифр без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 



 

26. «Передать своѐ отношение ко времени и к персонажу автору помогают тропы: (А)__________ («это 

чувство ответственности ещѐ больше укрепилось в нѐм, и уже не улица, не город, а вся страна, казалось ему, 

стояла за его спиной, и он был еѐ опорой и отвечал за еѐ судьбу» в предложении 38) и (Б)__________ 

(«великий год» в предложении 39, «победоносный путь» в предложении 44). Чтобы показать изменения в 

мировосприятии своего героя, писатель использует такое синтаксическое средство, как (В)__________ 

(предложения 36–38), и такой приѐм, как (Г)__________ («крепко верить» в предложениях 15 и 17, «глава 

семьи» в предложениях 19, 22 и 23, «стремления» и «характер» в предложении 48)».  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) парцелляция 

3) восклицательные предложения 

4) развѐрнутая метафора 

5) сравнение  

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) ирония  

9) ряды однородных членов предложения 

Ответ: 

А Б В Г 
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