
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, учебного плана МБОУ  

«Володарская СОШ № 2», а также федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП 

СОО. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 



основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 



имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе –68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование.  

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление).  

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь 

омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 



Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.  

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.  

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 



Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.  

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, 

предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

 

 

 

 



11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 



Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

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

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).  

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 



изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 



 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 



6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности.  

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 



средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 



 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 



осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 



 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 



К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка.  

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 



Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 



Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.  

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 



Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое.  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 



Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

1.2 Язык и культура  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  5  

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1   Библиотека ЦОК 

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


https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

2.4 Качества хорошей речи  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  5  

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  3  

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

4.2 Основные лексические нормы  3  1 Библиотека ЦОК 

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


современного русского литературного 

языка 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  8  

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

5.2 Словообразовательные нормы  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  3  

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4  2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

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


Итого по разделу  6  

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.4 Правописание суффиксов  2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.6 Правописание не и ни  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  14  

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


Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

8.3 Речевой этикет  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

8.4 Публичное выступление  2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итого по разделу  5  

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
 1  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

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


Итого по разделу  8  

Повторение  6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

Итоговый контроль  5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  5  18  

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


 11 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу  2  

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.4 Основные нормы управления  2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.6 Основные нормы употребления  3  1 Библиотека ЦОК 

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


причастных и деепричастных оборотов https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу  17  

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.4 Знаки препинания при обособлении  3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

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


3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу  17  

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.2 Разговорная речь  2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.4 Научный стиль  3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2  2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.6 
Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 
 2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

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


(обзор) 2 

4.7 Публицистический стиль  2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

4.9 Язык художественной литературы  4  2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итого по разделу  21  

Повторение  6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

Итоговый контроль  4  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  4 18  

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


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я 

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 
 1     

2 
Повторение в начале года. 

Практикум 
 1  1   

3 

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 1     

4 Взаимосвязь языка и культуры  1     

5 

Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации. 

Внутренние и внешние функции 

русского языка 

 1     

6 

Стартовая контрольная работа. 

Формы существования русского 

национального языка 

 1 1    

7 
Формы существования русского 

национального языка. Практикум 
 1  1   

8 
Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и отношения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a


лингвистики 

10 

Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

 1     

12 Основные виды словарей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 

Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы. 

Практикум 

 1  1   

16 
Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные 

средства лексики. Основные 

лексические нормы современного 

русского литературного языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


19 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 

 1     

20 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). Практикум 

 1  1   

21 

Функционально-стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и 

книжная; особенности 

использования 

 1     

22 

Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность 

использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1     

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 1     

24 

"Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы". Обучающее 

сочинение-рассуждение 

 1  1   

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 
Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 
 1  1   

https://m.edsoo.ru/fbaad34c


Практикум 

27 
Словообразовательные трудности 

(обзор) 
 1     

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1  1   

30 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён 

прилагательных, имён числительных 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления 

имён существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных. Практикум 

 1  1   

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1     

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1  1   

34 

"Морфология. Морфологические 

нормы". Изложение с творческим 

заданием 

 1  1   

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1     

36 
Правописание гласных и согласных 

в корне 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e
https://m.edsoo.ru/fbaae35a


37 
Правописание гласных и согласных 

в корне. Практикум 
 1  1   

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после 

приставок 

 1     

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы 

— и после приставок. Практикум 

 1  1   

40 Правописание суффиксов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 
Правописание суффиксов. 

Практикум 
 1  1   

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. Практикум 
 1  1   

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при 

двойном отрицании, в 

восклицательных предложениях с 

придаточными уступительными) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a


46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, 

имён прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 1  1   

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1  1   

49 
"Орфография. Основные правила 

орфографии" 
 1  1   

50 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности (повторение, 

обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции  1     

53 
Публичное выступление и его 

особенности 
 1     

54 Публичное выступление. Практикум  1  1   

55 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 
 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте 

(общее представление) 

 1     

57 
Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте. 
 1  1   

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a


Практикум 

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1     

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1  1   

60 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 
Информационно-смысловая 

переработка текста. Отзыв. Рецензия 
 1     

62 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Реферат. 

Аннотация 

 1     

63 
"Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 
 1  1   

64 
Итоговая контрольная  работа в 

рамках промежуточной аттестации. 
 1  1    

65 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Культура 

речи 

 1     

66 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Орфография 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Пунктуация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Текст 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  68  2 22  

https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


ПРОГРАММЕ 



11 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 
Дата 

изучения 

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практически

е работы 

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе 
 1     

2 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Практикум 

 1  1   

3 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Культура речи как часть 

здоровой окружающей языковой 

среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном 

обществе (общее представление) 

 1     

5 
"Общие сведения об языке". 

Сочинение (обучающее) 
 1  1   

6 Входная контрольная работа  1 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1  1   

8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 1     

9 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса. Практикум 
 1     

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98


10 
Синтаксические нормы. Порядок 

слов в предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1     

12 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 

Практикум.Основные нормы 

управления: правильный выбор 

падежной или предложно-

падежной формы управляемого 

слова. Употребление 

производных предлогов 

 1  1   

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными 

членами, соединенными 

двойными союзами. Практикум 

 1  1   

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1     

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1     

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 

 1  1   

19 

Основные нормы построения 

сложных предложений: 

сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

 1     

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8


определительным; придаточным 

изъяснительным 

20 

Основные нормы построения 

сложного предложения с разными 

видами связи 

 1     

21 

Основные нормы построения 

сложных предложений. 

Практикум 

 1  1   

22 

Обобщение и систематизация по 

теме «Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 

 1     

23 

Практическая  работа по теме 

"Синтаксис и синтаксические 

нормы" 

 1  1   

24 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. (повторение, 

обобщение) 

 1     

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями 

речи 

 1     

26 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

 1     

27 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. Практикум 

 1  1   

28 Правила постановки знаков  1     



препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями 

29 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами 

 1     

30 
Знаки препинания при 

обособлении. Практикум 
 1  1   

31 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 1     

32 
Контрольная работа за первое 

полугодие в форме ЕГЭ. 
 1 1    

33 

Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённом 

предложении 

 1     

34 

Правила постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

 1     

35 

Правила постановки знаков 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

 1     

36 
Правила постановки знаков 

препинания в сложном 
 1     



предложении с разными видами 

связи 

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. Практикум 

 1  1   

38 

Правила пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил 

пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой 

речи. Практикум 

 1  1   

40 

Повторение и обобщение по 

темам раздела "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации" 

 1     

41 

Практическая 

работа"Пунктуация. Основные 

правила пунктуации". Сочинение 

 1  1   

42 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d4

8 

43 Разговорная речь  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1  1   

45 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da


46 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор. Практикум 

 1  1   

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 
Основные подстили научного 

стиля 
 1     

49 
Основные подстили научного 

стиля. Практикум 
 1  1   

50 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
 1     

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
 1     

52 

Официально-деловой стиль, 

сфера его использования, 

назначение 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab298

2 

53 

Основные жанры официально-

делового стиля (обзор). 

Практикум 

 1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера 

его использования, назначение 
 1     

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности 

стиля 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0


57 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, очерк 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab302

6 

58 
Публицистический стиль. 

Практикум 
 1  1   

59 
Контрольная работа за год  в 

форме ЕГЭ. 
 1  1    

60 

Язык художественной литературы 

и его отличия от других 

функциональных разновидностей 

языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной 

литературы. Практикум 
 1     

62 
Основные признаки 

художественной речи 
 1     

63 
Основные признаки 

художественной речи. Практикум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab157

8 

64 

Итоговая контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

 1  1    

65 
Повторение изученного. Культура 

речи 
 1     

66 
Повторение изученного. 

Орфография. Пунктуация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab071

8 

67 Повторение изученного. Текст  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c


68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  4  18  

https://m.edsoo.ru/fbab333c


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Стартовая контрольная работа по русскому языку в 10 классе  

 

1 вариант  

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
а) дОсуг   

б) пОняв  

в) сОзыв  

г) (он) дозвонИтся 

  

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а) давайте попробоваем 

б) около пятисот человек 

в) менее быстрый 

г) много яблок 

  

А3. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить слово 

НАДЕТЬ? 
а) Сергей приютил племянницу, ОДЕЛ и обул её. 

б) Густой хвойный лес ОДЕЛ все подножия гор. 

в) Был такой ливень, что хоть сапоги ОДЕВАЙ. 

г) Девушка думала о том, как ОДЕТЬ куклу. 

  

А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Начав заниматься музыкой, 

а) у вас остаётся мало времени для развлечений. 

б) в значительной степени развиваются творческие способности. 

в) у меня появилось много интересных знакомых. 

г) я познакомился с нотной грамотой. 

  

А5. В каком слове нет суффикса  –щик-? 

а) табельщик 

б) кровельщик 

в) подлещик 

г) мусорщик. 

  

А6.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пи

шется НН. 

В стари(1)у лук был грозным оружием: кале(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного 

стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 

а) 1,2, 4  

б) 2,4 

в) 3 

г) 3,4 



  

А7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

а) разобид...шься, высуш...нный 

б) наде...шься, раскле...вший 

в) услыш...шь, просе...нный 

г) брос...шь, вид...мый. 

  

А8. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а) тщетно 

б) тщательно 

в) бессмысленно 

г) напрасно 

   

А9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в пре

дложении: 
В картине « Боярыня Морозова» Суриков запечатлел трагический эпизод русской 

истории () и несокрушимой духовной силе национального характера он придал 

осязаемые черты. 

а) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

б) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

в) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

г) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  

А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны  

стоять запятые? 

Образованный на речке(1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево(3) 

явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка(4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

а) 1,2,4 

б) 2, 4 

в) 2,3.4 

г) 1,3. 

  

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4. 
  

   (1) Говорят, писателем надо родиться. 

  (2) Правильно говорят. (3) Всё можно приобрести: жизненный опыт, знания, даже 

культуру. (4) Но литературный талант - никогда. 

  (5) Талант , как и его отсутствие, видны сразу. (6) Но в наше время всеобщей 

грамотности и вполне естественного в этих условиях желания сотен и сотен 

попробовать себя на литературном поприще граница утратила здесь свою чёткость, 

размылась, и отнюдь не случайно в критическом лексиконе появился этот реестр, та 

градация писательской ценности: одарённый, способный, умелый, опытный, 

перспективный... (7) Отсюда и идея массового обучения литературному труду, 

выразившаяся в создании разного рода «кузниц» писательских кадров, призванных 

повышать профессиональную квалификацию работников художественного слова. 

   (8) Вот NN закончила Литинститут.(9) Наряду со многим другим она, конечно же , 

слышала там о ружье , которое уж висит на стене, то рано или поздно обязано 

выстрелить. (10) В литературе, как и во всех остальных проявлениях человеческого 



интеллекта, есть накопленный опыт, практикой многих и многих мастеров 

выстраданные законы. (11) Это та самая азбука, которую начинающий литератор 

должен знать назубок. (12) Без этого знания он вряд ли сделает хоть один заметный 

самостоятельный шаг. (13) Именно азбуке надо учить, по азбуке студента надо понять. 

(Юрий Томашевский) 

  

В1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово правильно (предложение 2)? 

В2. Из предложения 9 выпишите союзное слово. 

В3. Какой тип связи используется в 

словосочетании время грамотности (предложение 6)? 

В4. Напишите номер предложения из 4-го абзаца, в котором 

присутствует сравнительный оборот. 

 

Стартовая контрольная работа по русскому языку  

 10 классе    

        

 2вариант 
  

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а)    намЕрение 

б)    дАвнишний 

в)    бантЫ 

г)    бАлуясь 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

а)   пятьюстами  машинами   

б)    пара полотенец 

в)    килограмм яблоков 

г)    наисложнейший 

А3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Прочитав пьесу Вампилова, 

а)    многое для меня осталось непонятым. 

б)    передо мной возникли образы персонажей. 

в)    мне захотелось посмотреть её постановку в театре. 

г)    я решил ближе познакомиться с творчеством этого драматурга 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

а)  высуш...нный, наде...шься 

б) раскле...вший ,разобид...шься 

в) услыш...шь, просе...нный 

г) брос...шь, вид...мый. 

А5. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

(Знаки препинания не расставлены). 

а) В поэзии Некрасова есть ненависть и сарказм надежда и вера любовь и нежность. 

б) Количество вещества определяется числом атомов или молекул этого вещества. 

в) Облака удивительно быстро меняли свои очертания и казались то летящими 

 птицами  то острыми льдинками. 

г) Икона написана в мастерской Дионисия и посвящена великому религиозному и 

нравственному деятелю Руси. 

  

А6. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 



Благородные пропорции белого храма (1) отражающиеся больше восьми веков в водах 

реки (2) естественно вписываются (3) в окружающий его (4) пейзаж. 

а) 1,3,4 – выделяются два причастных оборота. 

б) 1,4 – выделяются два причастных оборота. 

в) 1,2 – выделяется причастный оборот. 

г) 1,3 - выделяется деепричастный оборот. 

  

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

а) (НЕ) смотря на светлые волосы, усы у него были чёрные. 

б) Ивану Ильичу (НЕ) здоровится. 

в) На этот раз (НЕ)удачно всё получилось. 

г) Петя (НЕ) мог отвечать. 

  

А8. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Обаяние, как дар особой привлекательности, было у великого актёра Качалова 

подлинно артистическим: ему были даны и статность фигуры, и пластичность жеста, и 

прославленный голос, поражавший своим диапазоном и неисчерпаемым 

разнообразием красок. 

а) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения 

того, о чём говорится во второй части. 

б) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по 

содержанию первой части. 

в) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения 

того, о чём говорится во второй части. 

г) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание. 

А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на   месте   которых   

пишется   одна   буква   Н? 
Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-

звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва 

с многовековой культурой, воплощё(4)ой в иероглифическом письме. 

а) 1, 3          б) 2            в) 3           г) 2, 4 

 А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны  

стоять запятые? 

Ночные бабочки(1) привлечённые  светом(2)кружились возле фонаря(3) освещавшего 

дорогу к дому. 

а) 1,2, 3  

б) 2,3 

в) 3 

г) 1,3 

  
  

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4. 
(1)... (2)Самое раннее изображение водолаза, обнаруженное на месопотамских 

надгробиях, датируется рубежом 5-го и 4-го тысячелетий до н. э. (З)Примерно на 

восемь веков моложе сходные по тематике рисунки, сохранившиеся на стенах гробниц 

древнегреческого города Фивы. (4) В V веке до н. э. афиняне использовали водолазов 

при осаде Сиракуз. (5)Спустя несколько десятилетий великий Аристотель 

сконструировал водолазное снаряжение в виде колокола, с помощью которого его не 

менее великий воспитанник Александр Македонский погружался в средиземноморские 



воды: таким путем он лично знакомился с подводными заграждениями финикийского 

города Тира, готовясь напасть на него с моря. (6)... после успешной подводной 

разведки город был захвачен войсками молодого царя-полководца. 

В1.Дайте характеристику второго (2) предложения текста. 

В2. Выпишите из текста страдательные причастия 

В3. Из предложений 17—19 выпишите все числительные.  

(17) Большинство учёных если и прочитали книжку де Соссюра, то сочли её чепухой. 

(18)Только столь же юный польский языковед Николай Крушевский, заброшенный 

судьбой в далёкую Казань, и ещё два специалиста согласились с выводами де Соссюра. 

(19)А самые знаменитые тогдашние учёные назвали первый труд Фердинанда 

«незрелым», «в корне ошибочным», «по существу несостоятельным» ... 

В4. Какой тип связи используется в словосочетании         первый труд  (предложение 

19)? 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ. 

         Ответы вариант 1: 

Часть 1. 
А1 – г 

А2 – а 

А3 – в 

А4 – г 

А5 – в 

А6 – г 

А7 – г 

А8 - б 

А9 – г 

А10 – в 

Часть 2. 

В1. Наречие 

В2. Которое 

В3. Управление 

В4. 10 

Ответы вариант 2: 

Часть 1. 

А1 – а 

А2 – в 

А3 – г 

А4 – а 

А5 – в 

А6 – в 

А7 – г 

А8 - г 

А9 – б 

А10 – а 

Часть 2. 
В1.Простое осложнённое предложение 



В2. Обнаруженное, обнаружен. 

В3. Два, первый 

В4. согласование 

                

    КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ: 

0-7       - «2» 

8-10      -«3» 

11- 13  - «4» 

14        - «5 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку в рамках 

промежуточной аттестации 

 

 

10 класс 
 

                                                                                                                              Вариант № 1 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить  

ПАМЯТЛИВЫЙ? 
1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

2.Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3.До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и 

энергичным. 

4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1.пара чулок 

2.более теплее 

3.попробуем 

4.у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 
1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 

2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при 

написании сочинения. 

3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед 

каждым человеком. 

4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..заветно, не..гибаемый 

2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 



В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции 

– интерес к классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 

1) 1    2) 1,2    3) 3    4) 2,3 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

3.отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
1.о полын…, в аудитори… 

2.при жизн…, о подруг… 

3.по алле…, в парк… 

4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1.присво..шь, незыбл..мый 

2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 

4.поразмысл..шь, постел..нный 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный 

тип. 

2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1.Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только 

в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

2.Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 

3.Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским 

в молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в 

глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным 

на всю жизнь. 

1) 1,3    2) 1,2    3) 1,2,3   4) 1,2,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 
Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) 

вероятно(4) будет принято позже 

1) 1,2   2) 1,3, 4    3) 3,4    4) 1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 

2.Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях.  

3.Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться 

колючками и молодыми побегами. 

4.Волк меняет шерсть да не повадки. 



15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

1) 1    2) 1,2        3) 2,3       4) 1,3 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и 

фауна Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а 

тёплый климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и 

заботиться об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. 

(3) … всё это были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе 

раскопок и фактов аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые 

шаги и не могла дать Ч.Дарвину никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология 

вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на 

Яве французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - 

питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили 

в науке мнение, что родиной человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 

3)публицистический стиль; описание 

4)публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 
1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, 

расставьте знаки препинания. 
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных 

деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто 

бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков 

сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 

 

                                                                                                                              Вариант № 2 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Агент   2) цЕмент   3) обеспечЕние   4) звонИт 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 

2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего 

времени. 

4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более холодный приём 

2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 

4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 



1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает 

степени воздействия его на человека. 

2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..шумный, бе..звучный 

2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне 

кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает 

казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое царство. 

1)1,4    2)3,4    3)1,2    4)1,3,4 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 
1) бл..стательный, подп...реть 

2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 

4) оп…раться, зам...реть 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) о полын…, в санатори… 

2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 

4) у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 
1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 

4) дремл...щий старик; снега та..т 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 

2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 

4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 
1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 

2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 

3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за 

ней по базару эту корзину. 

4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов 

(3)нагруженных (4)дубовой клёпкой и сандалом. 

1)1,2,3,4    2)1,3    3)1,2,4     4)3,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 



Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно 

(4) почти всегда исходят из сердца. 

1)1,2    2)3,4    3)1,2,4     4)1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 

2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 

4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли 

могли предполагать такой исход. 

1)1,3    2)1,2,3     3)2     4)1,2 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора 

Раймонда Дарта. (2)Дарту удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию 

ископаемых черепов. (3)Среди находок обращал на себя внимание череп, слишком 

примитивный для человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. 

(4)Обладатель другого черепа (трёх-четырёхлетний ребёнок) имел большой мозг, 

каким не могла похвастаться ни одна из человекообразных обезьян, и похожие на 

человеческие зубы. (5) … судя по костям, он ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. 

(6)Дарт тогда назвал обладателя черепа австралопитеком африканским и заявил, что 

считает его промежуточным звеном между обезьяной и человеком. (7)Это был 

переворот в антропологии. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) публицистический стиль; описание 

2) художественный; повествование 

3) научный стиль; повествование с элементами описания 

4) публицистический стиль; рассуждение 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 
1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 

18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, 

расставьте знаки препинания. 
Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под 

белоствольной берё..кой и долго рассматривать золотые краски окрес..ного леса 

л..ловый краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных чащах леса можно укрыться 

от осеннего ветра. На душе ле..ко и спокойно. 

 

 

 

 

  

КЛЮЧИ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 1 4 1 

2 3 2 1 

3 2 3 1 



4 2 3 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 

19 Как хорош лес осенью! 

Жёлтые, оранжевые, багровые 

листья тихо падают с чёрных 

деревьев и медленно 

опускаются на холодную 

землю. В аллеях сада стало 

пусто, бесшумно. А ведь здесь 

летом было так радостно, 

чудесно! Из окрестных парков 

слетались сюда птицы на 

праздничный концерт. 

Ранней осенью лес похож на терем 

расписной. Хорошо устроиться под 

белоствольной берёзкой и долго 

рассматривать золотые краски 

окрестного леса, лиловый краешек 

неба. Тихо, уютно здесь. В 

необъятных чащах леса можно 

укрыться от осеннего ветра. На душе 

легко и спокойно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 

0 – 6  

 

 Контрольная работа  в форме ЕГЭ по русскому языку 2025  в 11 классе 

вариант 1. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 



Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя 

в обществе, в гостях и дома, со старшими и младшими, как говорить и как одеваться. 

Но люди обычно мало черпают из этих книг. Происходит <…>, я думаю, потому, что в 

книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. 

Что же лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это 

собрание «рецептов» поведения? 

В основе всех хороших манер лежит одна забота — о том, чтобы человек не мешал 

человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо. 

Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. Поэтому не надо чавкать, 

звонко класть вилку в тарелку, громко говорить за обедом. Не надо говорить с 

набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол — 

опять-таки, чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом 

сказывается уважение к другим: на вас не должно быть противно смотреть. 

Как видите, в так называемых хороших манерах есть глубокий смысл. И воспитывать в 

себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в них — бережное 

отношение к людям, к природе. 

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного 

отношения к другим. А тогда манеры сами придут к вам, придет память на правила 

хорошего поведения, желание и умение их применять. 

(По Д.С. Лихачеву) 

 

ЗАДАНИЕ 1. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно 

стоять на месте пропуска в четвертом предложении текста. Запишите это местоимение. 

 

ЗАДАНИЕ 2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 

лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 

Запишите номера ответов. 

ДЕРЖАТЬ. Взяв в руки (в руку), не выпускать. Держать в руках книгу. 

ЧЕРПАТЬ. Приобретать, извлекать откуда-н. (книжн.). Черпать силы. 

МАНЕРА. Внешние формы поведения. Плохие манеры.  

ОБЩЕСТВО. Та или иная среда людей, компания. Душа общества. 

МЕШАТЬ. Переворачивать, взбалтывать круговым движением с помощью чего-

н. Мешать кашу. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

Представленный для анализа текст относится к публицистическому стилю. В нем автор 

привлекает внимание молодых людей к вопросам этики, при этом он не просто 

рассказывает о хороших манерах, а объясняет их, воздействуя на читателя, призывает 

задуматься над сказанным, последовать советам. Свое обращение к молодежи Д. С. 

Лихачев облекает в форму письма, текст носит призывный характер, он убедителен, 

эмоционален. Достигается это использованием средств языка, характерных для 

публицистической речи. 



К средствам выразительности в тексте можно отнести риторические вопросы, повторы 

мысли, слов и сочетаний; ряды однородных членов с сопоставительным, 

противительным значением (в гостях и дома, со старшими и младшими...; ...не столько 

манеры, сколько то... и др.); обратный порядок слов в ряде предложений (Быть опрятно 

одетым надо потому... И воспитывать в себе надо...); прямое обращение к читателю (на 

вас, вам, как видите); переносное употребление терминов («рецепты» поведения) и т. д. 

С точки зрения развития темы текст членится на две части. Первая является 

своеобразным вступлением — в ней только ставится проблема, а во второй, основной, 

она решается. 

Текст представляет собой рассуждение, поскольку в центре внимания не факты и 

действия, а логические связи между ними. В первом фрагменте рассуждению 

предшествует короткое описание — в нем характеризуются книги о «хороших 

манерах», оно построено как описание предмета. Далее предложение ... люди обычно 

мало черпают из этих книг — тезис рассуждения, а следующее за ним — аргумент. 

Первые два предложения первого абзаца заключают в себе основную мысль текста – 

это тезис автора, суть которого в том, что не надо мешать друг другу. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

дефИс 

сливОвый 

довезЁнный 

дОверху 

нАчав 

 

ЗАДАНИЕ 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Дедушка никогда не искал для себя материальной ВЫГОДЫ. 

Во всех статьях автор обращается к одним и тем же проблемам, в результате чего 

сборник больше напоминает ЦЕЛОСТНЫЙ текст. 

ДЕЛЬНОЕ предложение, которое внёс один из участников дискуссии, было всеми 

поддержано. 

Став кинологом, я быстро научился РАЗЛИЧАТЬ одну породу собак от другой. 

Начальник отдела лёгкой промышленности в своём докладе перечислил условия, 

которые могли бы обеспечить НАРАЩИВАНИЕ темпов производства. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 

Творчеству А. П. Чехова посвящена серия лекций, на которых были прочитаны 

отрывки из его творчества. 



 

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

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

нужны КОНТЕЙНЕРЫ 

им ДВИЖЕТ тщеславие 

банка ТОМАТОВ 

ОБА супруга 

в ТРЁХСТА книгах 

 

ЗАДАНИЕ 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

A) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

B) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) ошибка в построении предложения с 

днородными членами предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) В древнегреческих школах встречались ученики, гордившиеся тем, что они выучили 

наизусть поэму Гомера «Илиаду». 

2) В этом году МГУ провело несколько олимпиад для школьников. 

3) Художники эпохи Возрождения использовали образцы античного искусства как в 

общей концепции своих произведений, так и в деталях. 

4) Тот, кто отправился в поход и вынужден экономить на продуктах, может 

самостоятельно приготовить муку из корневища белой кувшинки. 

5) В ночной тишине слышался стук падавших яблок с веток на тесовую крышу дома. 

6) Оплатив счёт, необходимо письменно сообщить издательству номер платёжного 

поручения. 

7) Воины селились непосредственно в месте прохождения линий обороны, которые 

несли службу на засечных чертах. 

8) В сюжете «Отцов и детей» важное место занимают идеологические споры 

представителей разных социальных сил. 

9) В 1975 году Нобелевская премия была присуждена не только известному физику А. 

Д. Сахарову, а и экономисту — академику Л. В. Канторовичу. 

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

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. в..новатый, проб..раться, дисципл..нировать 



2. отл..чительный, комп..тентность, р..шить 

3. уд..вольствие, к..ммуникабельный, альм..нах 

4. ор..гинальный, раст..рать, бл..стеть 

5. акв..рельный, под..вая, сл..гаемое 

 

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

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. и..гнать, не..гораемый, ра..грызть 

2. гидропод..ёмник, с..езд, без..ядерный 

3. по..бросить, на..бровный, о..биться 

4. пр..скорбный, пр..града, пр..старелый 

5. бе..печность, и..чезнуть, ни..провергать 

 

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

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

устар..вать, придирч..вый 

напутств..вать, наслед..вать 

приветл..во, разобид..ться 

никел..вый, наста..вать 

нефт..ная (скважина), ветр..ная (мельница) 

 

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

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

несдерж..нный (человек), слыш..щий 

вскоч..шь, вспен..вшийся 

замес..шь (тесто), воссоздава..мый 

обяж..шь, предусмотр..нный 

ищ..щий (правду), (куры) кудахч..т 

 

ЗАДАНИЕ 13. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом 

пишется СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

Никому (НЕ)НУЖНЫЙ портрет пылился на чердаке заброшенного дома. 

Высокий женский голос пел какую-то (НЕ)ЗНАКОМУЮ песню. 

Гоголевский Башмачкин олицетворял (НЕ)ИЗБЕЖНОСТЬ трагедии «маленького 

человека». 

Отнюдь (НЕ)КОРРЕКТНОЕ замечание обидело сотрудника типографии. 

На опушке соснового бора туристы остановились на отдых и за разговорами 

(НЕ)ЗАМЕТИЛИ, как наступил вечер. 

 

ЗАДАНИЕ 14. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова 

пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС. Запишите номера ответов. 

Каждый читатель воспринимает стихотворение (ПО)СВОЕМУ в зависимости 

(ОТ)ТОГО, насколько он чуток к слову. 



Кирилл КРЕПКО(НАКРЕПКО) зажмурился, открыл глаза и снова посмотрел 

КУДА(ТО) наверх. 

По утрам с запада, ИЗ(ЗА) дальних бугров, выползала (ПЕПЕЛЬНО)СИНЯЯ туча. 

(С)УТРА шёл (ПО)НАСТОЯЩЕМУ осенний дождь, и становилось жаль уходящего 

лета. 

ЧТО(ТО) происходило не только со мной, но и со всей природой: солнце не 

(ПО)ОСЕННЕМУ парило, воздух наэлектризовался и искрил от любого колыхания 

жаркого ветерка. 

 

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

 

Как ни густы бывают студё(1)ые осе(2)ие туманы, моряки найдут дорогу к родному 

берегу по размере(3)ым, неторопливым ударам стари(4)ого колокола. 

 

ЗАДАНИЕ 16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

Каравелла имела три мачты с прямыми и косыми парусами и могла двигаться в 

нужном направлении даже при встречном ветре. 

Не вы ль сперва так злобно гнали его свободный смелый дар? 

На клумбе были посажены яркие маки и нежные тюльпаны и мохнатые ноготки. 

Представители интеллигенции всегда стремились к смысловой точности и 

выразительности речи боролись против искажения и засорения родного языка. 

И рабочая одежда и резиновые сапоги были сложены в углу комнаты. 

 

ЗАДАНИЕ 17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Один за другим к костру (1) медленно угасающему в ночи (2) подходили кони и 

неподвижно останавливались (3) глядя на нас (4) умными глазами. 

 

ЗАДАНИЕ 18. Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых)  в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Низкий дом с голубыми ставнями (1) 

Не забыть мне тебя никогда, — 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года... 

Восхищаться (2) уж (3) я не умею 

И пропасть не хотел бы в глуши, 

Но (4) наверно (5) навеки имею (6) 

Нежность (7) грустную русской души. 

(С. А. Есенин) 

ЗАДАНИЕ 19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



 

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере (1) крутые берега (2) которого (3) густо 

заросли цепкой ежевикой. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

 

Туман таял (1) и (2) когда лодка пошла к берегу (3) видно было (4) как пятнышки 

кувшинок и лилий покачиваются на волнах. 

 

ЗАДАНИЕ 21. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1)Кандалакшский залив Белого моря в Мурманской области прекрасен своей строгой 

красотой. (2)Неспешно и тихо перекатываются волны по его водной глади. 

(3)Временами только слышится неожиданный всплеск — это уточки гаги поднялись с 

воды. (4)Суровый северный край завораживает простотой и бесхитростностью. (5)Тут 

нет яркой зелени и роскошных цветов, наоборот: скалистые берега, редкие скромные 

растения, прозрачный холодный воздух создают атмосферу отстранённости от 

жизненной суеты. (6) Здесь хорошо думается: на фоне великой природы можно 

правильно определить приоритеты, отделить главное от пустого, принять важные 

решения. (7)К Кандалакшскому заливу выходит второй по величине горный массив 

Кольского полуострова — Домашние горы. 

(8) У них изрезанные выветриванием скалистые склоны. (9)Посмотришь на склоны гор 

— глаза слепит от увиденного! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 

(1)С детства, со школьной скамьи человек привыкает к сочетанию слов «любовь к 

родине». (2)Осознаёт он эту любовь гораздо позже, а разобраться в сложном чувстве 

любви к родине, то есть что именно и за что он любит, дано уже в зрелом возрасте. 

(3)Чувство это действительно сложное. (4)Тут и родная культура, и родная история, 

всё прошлое и всё будущее народа, всё, что народ успел совершить на протяжении 

своей истории и что ему совершить ещё предстоит. (5)На одном из первых мест в 

сложном чувстве любви к родине находится любовь к родной природе. 

(6)Для человека, родившегося в горах, ничего не может быть милее скал и горных 

потоков, белоснежных вершин и крутых склонов. (7)Казалось бы, что любить в 

тундре? (8)Однообразная заболоченная земля с бесчисленными стёклышками озёр, 

поросшая лишайниками, однако ненец-оленевод не променяет свою тундру ни на 

какие там южные красоты. (9)Одним словом, кому мила степь, кому – горы, кому – 

морское, пропахшее рыбой побережье, а кому – родная среднерусская природа, тихие 

красавицы реки с жёлтыми кувшинками и белыми лилиями, доброе, тихое солнышко 

маленького города... (10)И чтобы жаворонок пел над полем ржи, и чтобы скворечник – 

на берёзе перед крыльцом. 



(11)Было бы бессмысленно перечислять все приметы русской природы. (12)Но из 

тысяч примет и признаков складывается то общее, что мы зовём нашей родной 

природой и что мы, любя, быть может, и море, и горы, любим всё же сильнее, чем что-

либо иное на всём белом свете. 

(13)Всё это так. (14)Но нужно сказать, что это чувство любви к родной природе в нас 

не стихийно, оно не только возникло само собой, поскольку мы родились и выросли 

среди природы, но и воспитано в нас литературой, живописью, музыкой, теми 

великими учителями нашими, которые жили прежде нас, тоже любили родную землю 

и передали свою любовь нам, потомкам. (15)Разве не помним мы с детства наизусть 

лучшие строки 

о природе Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Алексея Толстого, Тютчева, Фета? 

(16)Разве оставляют нас равнодушными, разве не учат ничему описания природы у 

Тургенева, Аксакова, Льва Толстого, Пришвина, Леонова, Паустовского?.. (17)А 

живопись? (18)Шишкин и Левитан, Поленов и Саврасов, Нестеров и Пластов – разве 

они не учили и не учат нас любить родную природу? 

(19)В ряду этих славных учителей занимает достойное место имя замечательного 

русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. (20)Иван Сергеевич прожил 

долгую и богатую жизнь. (21)Он был моряком, путешественником, охотником, 

этнографом. (22)Но, главное, он был талантливым и ярким писателем. (23)Последние 

двадцать лет жизни Соколова-Микитова были связаны с Карачаровом на Волге, где у 

Ивана Сергеевича в ста шагах от воды, на краю леса был простой бревенчатый домик. 

(24)Широкая гладь воды, перелески и деревеньки на том берегу, обилие цветов, лесных 

птиц, грибов – всё это ещё больше сближало писателя с родной природой. (25)Из 

охотника, как это часто бывает с людьми под старость, он превратился во 

внимательного наблюдателя, и не только потому, что, скажем, ослабло зрение или 

рука, но и потому, что проснулось в душе бережное, любовное, воистину сыновнее 

отношение к русской природе. (26)В эти годы Иван Сергеевич пишет лучшие свои 

страницы о родной русской природе, о деревьях и птицах, о цветах и зверях. 

(27)Добрый и мудрый человек учит нас тому, что природа есть наше не только 

материальное, но и духовное богатство, знание природы и любовь к ней воспитывают 

чувство патриотизма, чувство человечности, доброты, развивают чувство прекрасного. 

(28)Поколения русских людей будут учиться этому у Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова, как они учатся у Тургенева и Аксакова, у Некрасова и Пришвина, у 

Паустовского и Леонова. 

(По В.А. Солоухину*) 

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и поэт, 

яркий представитель «деревенской прозы». 

 

ЗАДАНИЕ 22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

С раннего детства человек осознаёт свою любовь к Родине. 

Любовь к Родине – сложное чувство, оно вмещает в себя и любовь к родной природе. 

Люди родились и выросли среди природы, поэтому чувство любви к природе для 

каждого человека стихийно. 



Любовь к родной природе воспитана в людях писателями, поэтами, художниками, 

музыкантами. 

И.С. Соколов-Микитов из внимательного наблюдателя, как это часто бывает со 

старыми людьми, превратился в азартного охотника. 

 

ЗАДАНИЕ 23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

Предложения 4, 5 поясняют, раскрывают содержание предложения 3. 

В предложениях 6–8 содержатся рассуждение и описание. 

Предложения 11, 12 содержат повествование. 

В предложении 25 представлено описание. 

В предложениях 27, 28 представлено рассуждение. 

ЗАДАНИЕ 24. Из предложений 12–14 выпишите один фразеологизм. 

ЗАДАНИЕ 25. Среди предложений 9–14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью союза, форм слов и синонимов. Напишите номер(-а) этого(-

их) предложения(-ий). 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

ЗАДАНИЕ 26. «В.А. Солоухин – мастер художественного пейзажа. Тропы: 

(А)__________ («белоснежных вершин» в предложении 6, «доброе, тихое солнышко» в 

предложении 9) и (Б)__________ («стёклышками озёр» в предложении 8) – помогают 

писателю передать красоту природы. Сложность чувства любви к Родине 

подчёркивают приём – (В)__________ («чувство» в предложении 27) и синтаксическое 

средство – (Г)__________ (предложения 17, 18)». 

Список терминов: 

1) эпитет 

2) гипербола 

3) восклицательные предложения 

4) метафора 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) анафора 

8) вопросительные предложения 

9) диалектизм 
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