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Пояснительная записка 

 

. Рабочая программа по русскому языку для 10- 11 классов составлена на основе 

документов, определяющих содержание образования: приказы Минобразования России от 

5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», от 9 марта 2004 года №1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования»,  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, разработана к 

учебнику под редакцией Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшиной. «Русское слово» 2010 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 
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углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. На 

базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме 

и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

  Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

5) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в Х классе – 34 

часа, ХI классе – 34 часа.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом).  
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организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков 

по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний 

и умений 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

Учебно-тематический план 10 класс 

Тема Количество часов Контрольные 

работы 

Слово о русском языке. 1  

Лексика.Фразеология. Лексикография. 5  

Фонетика. Графика.Орфоэпия. 2  

Морфемика и словообразование. 2  

Морфология и орфография. 21  

1.Орфография.  5 1 

2.Имя существительное. 2  

3. Имя прилагательное. 2  

4.Имя числительное. 2  

5. Местоимение. 1  

6. Глагол. 1  

7.Причастие. 1  

8.Деепричастие. 1  

9.Наречие. 1  

10. Слова категории состояния. 1  

11. Предлог. 1  

12. Союз. 1  

13. Частицы.  2  

14. Междометия. 1  

Итоговый тест 1 1 

15. РР Типы речи  1  

Итого: 34 2 
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Учебно- тематический план 11 класс 

 

                        

Содержание тем учебного курса 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса (34 часа) 

 

1. Введение. Слово о русском языке –  

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка.  

2. Лексика. Фразеология. Лексикография   

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, 

метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, 

омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 

заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  

Фразеологические единицы  и их употребление. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные 

и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение.  

4. Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском 

языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 

языке. 

5. Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И 

после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в 

Тема  Количество часов  Контрольные 

работы  

Синтаксис и пунктуация.  29   

Предложение. Простое предложение.  

Словосочетание 

18 1  

Сложное предложение.  7  

Способы передачи чужой речи  1  

Знаки препинания при цитатах 1  

Сочетание знаков препинания 1  

Авторская пунктуация 1  

Культура речи. Стилистика.  4   

Итоговая контрольная работа.  1  1  

Итого  34  2  
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различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия 

написания приставок. Правописание гласных И иЫ после приставок. Написание 

гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, 

СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов. Контрольный диктант. 

6. Части речи. Имя существительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -

ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание 

сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

7. Части речи. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-

, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, 

дефисное. 

8. Части речи. Имя числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в 

речи: «один»,  «оба», собирательных числительных.  

9. Части речи. Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

; 

10. Части речи. Глагол  

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных 

формах, правописание суффиксов. 

11. Части речи. Причастие  

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

12.   Части речи. Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  

Морфологический разбор деепричастий. 

 

13. Части речи. Наречие  

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные 

наречия. Образование степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные 

на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.  
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14. Части речи. Слова категории состояния 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

14. Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре 

(простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по 

звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание 

частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. 

 Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

Итоговый тест. 

 

Содержание учебного курса 11 класс (34 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные принципы русской пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание.  Виды синтаксической связи. Виды связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 
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 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. Контрольная работа. 

 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним  придаточным.   Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Культура речи. Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

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

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Итоговая контрольная работа. 
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Контрольно-измерительные материалы для проведения входной и итоговой 

диагностики 

10 класс 

Контрольная работа №1 

                                                 Диктант 

Павел Михайлович Третьяков был известным русским фабрикантом, богатым купцом, а 

также истинным другом художников. Он употреблял свое состояние на приобретение 

картин русских живописцев. Третьяков покупал их у знаменитых и молодых мастеров, 

если видел в них талант и преданность искусству. Тихо, без лишних слов делал Третьяков 

великое дело. А когда собрал большую коллекцию, создал галерею, то передал ее в дар 

Москве. 

 

Когда П.М. Третьякова не стало, его дом превратился в музей, а фасад галереи 

потребовалось перестроить. Проект было предложено разработать Виктору Михайловичу 

Васнецову. 

 

В.М. Васнецов создал чудесный терем. Красный, белый, с резными каменными 

украшениями, с золотым кружевом под крышей. Высоко над входом, в фигурном 

кокошнике, черный барельеф — древний герб Москвы: Георгий Победоносец, 

побеждающий змея. 

 

(По Л. Кудрявцевой) (113 слов) 

Задание 

Найдите синонимы слова художник. 

Являются ли слова молодой и знаменитый антонимами? 

Составьте словосочетания со словом молодой, иллюстрируя разные значения этого слова. 

Итоговый тест по теме «Систематизация знаний и умений» 

А1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 

 

А) морфология  

В) словообразование 

 

Б) орфография  

Г) фонетика 

 

 

А2. На какие группы делятся согласные звуки? 

 

А) звонкие/глухие, твердые/мягкие  

В) звонкие/мягкие, глухие/твердые 

 

Б) ударные и безударные  

Г) прописные и строчные 

 

 

 

А3. Укажите вариант только со звонкими согласными: 

 

А) р,й,з,г,ж  

В) м,ч,ш,щ,л 

 

Б) к,г,ж,д,в  
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Г) д,т,з,к,ф 

 

 

А4. Выберите вариант с проверяемой безударной гласной в корне слова. 

 

А) башмак, человек, корабль  

В) ворона, воробей, сорока 

 

Б) неспроста, ослепительный, создавать  

Г) руководить, капуста, знобит 

 

 

А5. Выберите строку с приставкой без-. 

 

А) бе..граничный, бе..заветный  

В) бе..конечный, бе..толковый 

 

Б) бе..крайний, бе..цельный  

Г) бе..правный, бе..совестный 

 

 

А6. Укажите слово с Ъ (твѐрдым знаком) 

 

А) вороб…и  

В) ин…екция 

 

Б) п…едестал  

Г) бул…он 

 

 

А7. Что изучает лексикология? 

 

А) историю слова  

В) слова и их значения 

 

Б) части речи и их формы  

Г) правила написания слов 

 

 

А8. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении? 

 

А) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора; 

 

Б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек 

 

В) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос 

 

Г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия 

 

 

 

А9. Словообразование – раздел науки о языке, в котором… 
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А) даются ответы на вопросы, как построены слова и как они образованы 

 

Б) изучается звуковая сторона слова 

 

В) изучаются правила правописания слов 

 

Г) изучается история слова 

 

 

А10. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово «преотличный». 

 

А) суффикс  

В) приставка и суффикс 

 

Б) два суффикса  

Г) приставка 

 

 

В1 Найдите в тексте существительные 1 склонения. 

 

Вдруг направо от дороги, над виднеющейся издали стеной глухого смешанного леса, 

появился огромный сноп огненных искр. Тотчас же показались языки пламени. Сомнения 

не было: горел лес. Вскоре до туристов, расположившихся невдалеке от деревни, дошѐл и 

запах удушливой гари. Увидев багряное зарево, люди, не сговариваясь, бросились на 

спасение лесного богатства. 

 

В2. Найдите в тексте задания В1 действительное причастие настоящего времени. 

 

В3. Назовите суффиксы страдательных причастий прошедшего времени. 

 

В4. Объясните раздельное написание частицы НЕ с причастием в следующем примере: 

«еще не вспаханное поле». 

 

В5. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы. 

 

 

1. (В)место меня на семинар отправился мой коллега. 2. (В)последстви… я узнал, что не 

только наводнение являлось причиной нашей задержки. 3. Он частенько отправлялся (в) 

место , чрезвычайно опасное. 4 Занятия отменили (в)виду плохой погоды.5 Мы шли 

(на)встречу с одноклассниками. 

 

11 класс 

Контрольная работа № 1  

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, 

Колумб был убеждѐн, что добрался до Индии, и (……. )нарѐк местных жителей 

«индейцами». (2)Несмотря на очевидную ошибку, это название так и закрепилось за 

коренными жителями, населяющими американский континент.(3) Но на самом деле 

американские индейцы не были даже единым народом: они разительно отличались друг 
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от друга ростом и внешним видом, говорили на множестве разных языков и создали 

широкое разнообразие обычаев и верований. 

  

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  1) Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось за коренными 

жителями, населяющими американский континент, поэтому они создали разнообразные 

обычаи. 

  2) До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был убеждѐн, что, 

благополучно переплыв Атлантику и высадившись на берег Америки, он добрался до 

Индии, именно поэтому он назвал местных жителей американского континента 

«индейцами». 

  3) Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря 

Колумбу, потому что у жителей американского континента много общих черт: смуглая 

кожа, высокие скулы, чѐрные волосы и глаза, химический состав крови. 

  4) За коренными жителями Америки, которые не были единым народом, закрепилось 

ошибочное название «индейцы», так как Колумб, открывший Америку, считал, что 

добрался до Индии. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  

пропуска во втором     предложении? Выпишите это слово. 

На самом деле 

Поэтому 

Именно 

Так 

В связи с этим 

 

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

КОМАНДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в  первом 

предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

Команда, -ы, ж.  

1.Краткий устный приказ установленной формы. Раздалась к. «Огонь!».  

2. Автоматически передаваемый сигнал, вызывающий действие какой-нибудь системы, 

механизма. Система команд. 

3. Начальствование над  какой-нибудь воинской частью. Отряд под командой офицера. 

 4. Группа связанных чем-нибудь людей. Команда президента. 

 

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

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

при´нял                                      тамо´жня                                                  на´долго 

перелила´                                   озло´бить 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 
 Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 

ВОДНЫЙ стадион – гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят 

семьями в выходные дни.   

ВЕЧНЫЙ огонь – это народная память о героях, которые отдали свою жизнь, защищая 

Родину.    
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Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно 

прямо, и это придавало ей царственный вид. 

Коллекционер придирчиво разглядывает картину Левитана, любуется КРАСОЧНЫМ 

пейзажем осени. 

  

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  береговые КАТЕРА                                              скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ 

  ТРОЕ братьев                                                       у новых ТУФЛЕЙ 

   без ВИШЕН 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении предложения с 

Несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

соотнесѐнности глагольных форм 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Куда бы я ни ездил, повсюду встречал 

памятники архитектуры, нуждающихся в 

реставрации. 

2) По приезду в Сочи мы, как всегда, 

остановились в гостинице «Жемчужина». 

3) Выбирая профессию, прошло немало 

времени, а он всѐ колебался. 

4) Старые липы в аллее перед главным 

входом в барский дом высоки и раскидистые. 

5) Мы прогнозируем, что те, кто увлекается 

историей, с интересом отнесѐтся к новому 

проекту. 

6) Он считал, что будто мы его неправильно 

поняли. 

7) В журнале «Собеседнике» напечатана 

рецензия на недавно вышедший роман 

известного писателя. 

8)Лермонтов в романе показал облик своего 

современника и раскрывает его внутренний 

мир. 

9) Друг сказал, что я не согласен с решением 

класса. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

К..рпорация                                                обж..гать 

пом..стить                                                  расст..лая                                     с..туация 

 

 9. Определите  ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы.   

р..спорядиться, с..гласие 

чере..чур, бе..болезненный,  

пр..образовать, пр..следовать 

о..пирать, по..тянуть 

без..мянный, сверх..зобретательный 
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10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

Блюд..чко                       Зареч..нский 

претерп..вать                 привередл..вый               плутони..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

    догон..шь,                             разбуд..шь 

 беспоко..шься                          шепч..шься 

 расчист..вший 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

   Люди, (не) бывавшие в тропиках, не могут представить себе зимний дождь. 

   Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

   В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки. 

  Андрей вошѐл в ещѐ (не) оштукатуренную комнату. 

 Мост  (не)построен. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

 И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всѐ равно на спуске с холма вы 

несколько раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту сторону реки. 

 (В) ТЕЧЕНИЕ двух часов альпинисты карабкались по склону горы, то продвигаясь (В) 

ПЕРЁД, то вновь сползая вниз. 

  А если (ОТ) ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, 

признаюсь, ЗА(ТО) охотнее берусь. 

  (В) СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всѐ пространство (ВО) 

КРУГ было покрыто водой. 

(В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы 

пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединѐнных проводников возникает 

одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

 

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

Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым 

талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 

 

15. Укажите предложения, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены.) 

1) В народной медицине водные настои приготавливают холодным или горячим 

способами. 

 2) Среди писателей послереволюционной эпохи М.А. Булгаков чаще других обращается к 

темам прозрения и своего пути в жизни и литературе. 

 3) За чаем собрались гости да хозяева. 

4) Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то чуть голубоватыми 

5)Три раза зимовал он в Мирном ( ) и каждый раз возвращение домой казалось ему 

пределом человеческого счастья. 

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

должны стоять запятые. 

Лес (1) ещѐ недавно синевший впереди (2) неожиданно побледнел (3) растворяясь (4) в 

косых потоках ливня. 
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17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых, где всѐ дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям 

(3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме от житейских дрязг и 

треволнений. 

 

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

должны стоять запятые 

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична форма 

города-государства (4) возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского 

искусства. 

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

должны стоять запятые. 

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не 

совладать (5) тихо и горько заплакал. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, 

нельзя. (2)То же происходит и с языком. (3)Он изменяется. (4)Но мы не чувствуем, как это 

происходит. (5)Сейчас в нашей истории наступил такой момент, когда мы видим, как 

меняется русский язык. (6)И это не может не пугать. (7)Мы так хотим во что бы то ни 

стало отойти от предшествующей эпохи нашей жизни, построить новые общественные 

отношения, новую экономику, что нам даже хотелось бы иметь новый язык. (8)Когда-то 

говорили «отмежеваться», теперь – «дистанцироваться», нам надоело выражение «сойти с 

ума» – мы говорим «крыша поехала». (9)Или разонравилось слово «встреча», стали 

говорить «тусовка».(10)Русский язык, по словам А.С. Пушкина, «переимчив и 

общежителен», он легко принимает иностранные слова, если они нужны. (11)И в этом нет 

ничего страшного, когда всѐ делается в меру. (12)А мера утеряна. (13)В нашей речи 

возникают «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи». (14)Обычно меняются 20-30 слов в год, а у 

нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в неделю. (15)Кроме того, немаловажно, из 

каких источников появляются новые слова языка. (16)Сейчас, например, идѐт поток слов 

из довольно сомнительных источников, в частности уголовного жаргона: «разборка», 

«халява». (17)Многие печатные органы используют «непечатные» слова, которые, кстати, 

так и называются, потому что их печатать не надо. (18)В Думе несколько лет обсуждался 

«3акон о русском языке». (19)Закон, конечно же, нужен. (20)Но если серьѐзно говорить о 

законе, то должен быть и механизм наказания за его нарушение. (21)Однако 

представляется несерьѐзным предложение создать филологическую милицию, учредить 

штрафы за ошибки в русском языке. (22)Что ни говори, делает язык народ, а его трудно 

заставить подчиняться административным нормам в отношении языка. (23)Были уже 

такие тщетные попытки. (24)В своѐ время, в XIX, да и в XX веке, образцовый язык давала 

художественная литература. (25)Если человек не знал, как правильно говорить, то он 

открывал Тургенева и там находил ответ. (26)Сейчас, конечно, не художественная 

литература формирует наш языковой вкус. (27)Тон задают теперь в первую очередь 

телевидение и радио. (28)Это касается и произношения звуков, и ударения, и интонации. 

(29)А современным дикторам нравится американская интонация. (30)И молодѐжь 

начинает им подражать. (31)Бывает, ведущий бог знает что и как говорит, а людям 

нравится. (32)Это относится, безусловно, не ко всем передачам, каналам, дикторам, но 

многие из них подвержены моде.(33)Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно 

разобраться – язык в этом виноват или что-то другое. (34)Ведь язык подчиняется людям, 

которые им пользуются. (35)Он приспосабливается к потребностям общества. (36)Если в 

нашем обществе сегодня существует потребность думать о будущем, о крепкой семье, о 
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счастье детей – то язык пойдѐт в эту сторону, будет давать нам средства для этого. 

(37)Если у нас главное – как, не работая, заработать миллион, секс, насилие, наркотики, то 

язык повернѐтся сюда. (38)За что его ругать? (39)Он отражает состояние общества. 

(40)Так что не язык надо сейчас исправлять. 

(По В. Костомарову) 

 

20. Какое утверждение соответствует точке зрения автора, выраженной в тексте? 

 1) Нужно отмежеваться от предшествующей эпохи и создать совершенно новый язык. 

2) Нужно оберегать язык от каких бы то ни было изменений и сохранять его таким, каким 

он был в предшествующую эпоху. 

 3) Негативные изменения в обществе ведут к негативным изменениям в языке. 

4) Негативные изменения в языке ведут к негативным изменениям в обществе. 

 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 33 – 40? 

1) повествование 

 2) описание 

 3) рассуждение и повествование 

4) Рассуждение 

 

22. Укажите значение слова ТЩЕТНЫЕ в предложении 23. 

 1) бесцельные 

2) безуспешные 

3) старательные 

4) вредные 

23.Среди предложений 33 – 37 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой   соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24.«…Статья известного языковеда В.Г. Костомарова посвящена не собственно 

лингвистическим, а скорее социальным проблемам. Задача автора – дать объяснение 

некоторых явлений и их оценку. При этом В.Г.  Костомаров часто прибегает к вводным 

словам, выражающим его отношение к проблеме. Важную роль играют такой приѐм, как 

А_____ (например, в предложениях 36 – 37), и троп - Б _____ (в предложениях 1 – 4). 

Выразить авторскую оценку явлений помогают такие лексические средства, как В_____ 

(«сэндвичи», «ленчи», «дисплеи» в предложении 13), Г _____ («что ни говори», «бог знает 

что»), риторический вопрос и другие». 

Список терминов: 

1)метонимия                                   2)сравнение 

3)сравнительный оборот                 4)ирония 

5)разговорные слова и фразеологизмы 

6)заимствованные слова 

7)литота 
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8)риторический вопрос 

9)синтаксический параллелизм 

Контрольная работа № 2 

Часть1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Человекообразные обезьяны (орангутан, шимпанзе и горилла) – кровные наши 

родственники в буквальном смысле этого слова. (2)(……..) недавно кровь этих обезьян не 

умели отличить от человеческой благодаря наличию тех же групп крови, почти тех же 

белков плазмы, сходному химическому составу. (3)В последнее время установили, что 

ближе всех нам по крови карликовый шимпанзе, кровь которого можно переливать 

человеку (с соответствующей группой) без всякой предварительной обработки. 

  

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 1) Человекообразные обезьяны (орангутан, шимпанзе и горилла) являются не только 

нашими кровными родственниками, но и самыми умными из животных; они легко 

дрессируются, и обучить их можно очень многому. 

  2) Кровь человекообразных обезьян имеет те же группы, почти те же белки плазмы, что и 

кровь человека, однако сильно отличается от неѐ по своему химическому составу. 

  3)Кровь карликового шимпанзе нельзя переливать человеку без предварительной 

обработки. 

  4) Человекообразные обезьяны настолько близки к людям по химическому составу крови 

и по еѐ группам, что кровь карликового шимпанзе можно переливать человеку без всякой 

обработки. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во 

втором предложении? Выпишите это слово. 

Особенно 

Также 

Ничуть 

Ещѐ 

Совсем 

 

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

ГРУППА. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором  

предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

Группа,  -ы, ж.  

1. Несколько предметов или людей, животных, расположенных близко друг от друга, 

соединѐнных вместе. Г. Строений. Г. Всадников.  

2. Совокупность людей, объединѐнных общностью интересов, профессии, деятельности, а 

так же совокупность предметов, объединѐнных общностью признаков. Общественные 

группы. Г. учащихся.   

3. Класс, категория, разряд чего-нибудь. Первая группа инвалидности. 

 

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

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

обогнала´ 

 занята´ 

коры´сть 

обле´гчит 

влила´сь 
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5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 
Язык, которым написаны произведения устного народного творчества, богатый, яркий, 

КРАСОЧНЫЙ. 

Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, 

приобретѐнные в раннем детстве.   

Приходилось решать ВЕЧНУЮ проблему: где найти место, чтобы сытно и недорого 

пообедать. 

Со временем ВОДЯНИСТАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: 

в ней поселяются мириады клеток микроводорослей. 

Нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

     ПУСКАЙ читают 

     СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 

     в ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕТВЁРТОМ году 

     ИХ встречи 

                        Пять КИЛОГРАММОВ 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении предложения с 

Несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

соотнесѐнности глагольных форм 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1) Департамент образования правительства 

Москвы наметил совещание, посвящѐнного 

новому учебному году,  на 28 августа. 

2) Тот, кто напишет ЕГЭ на 85 баллов и 

выше, имеют  шанс поступить в самые 

лучшие столичные вузы. 

3) Почти все любят путешествия и 

фотографировать. 

4) Девочки сказали, что весь вечер ждали 

папу, который должен вернуться из 

командировки. 

5) Изучая иностранный язык, помогает 

чтение книг, просмотр фильмов и общение с 

носителями языка. 

6) Следя за логикой развития персонажа, 

осознаѐшь, что насколько он безнравственен. 

7) В районной газете «Искре» напечатана 

статья о нашей школе. 

8) Многие писатели 20 века считали войну 

противоестественным человеческой природе 

событием и потому показывают страшные 

картины гибели людей. 

9) По приезду в Петербург я сразу 

отправился на экскурсию. 
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8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пол..гаться                    надл..мить 

оз..боченный                 р..сточек                  обр..зцовый 

  

9. Определите  ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенные буквы. 

ра..цветить, бе..вкусный 

  пр..зрительный, пр..готовить,  

нед..рисовать, под..йти 

 с..грать, за..нтриговать  

по..строить, о..бежать 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

выздоров..ть                           натри..вый   

наста..вать                              желтоват..нький  

блюд..чко  

 

  11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

    очист..вший                                       смож..шь 

    скрюч..шься                                       расстел..т                  дыш..т 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

   (Не) желая спугнуть своѐ радостное состояние, Иванов тихонько вылез из машины. 

    Привыкнув к людям, бобры (не) страшились выходить днѐм из своих хаток. 

    (Не) расчищенные каменистые дорожки уводили редких посетителей в глубь парка. 

   Дом стоял посреди степи, ничем (не) огороженный. 

  Рекомендованная книга (не)прочитана. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Вы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе и (ПО) ЭТОМУ так хорошо знаете эти места? 

  ПО(ТОМУ) , как отец посмотрел на меня, я понял, что он ТО(ЖЕ) знает о происшествии. 

  Среди знакомого леса теряешься, словно все деревья и кусты ТОТ(ЧАС) скинули общую 

зелѐную маску, (ТО) ЖЕ самое дерево выглядит совсем иначе. 

  НА(КОНЕЦ) стало темнеть, и я, (ТАК) ЖЕ как и мои товарищи, потерял надежду дойти 

сегодня до устья реки.   

Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность работать – громадная, 

(ПРИ) ТОМ пищей для еѐ ума были (КАК) БУДТО все предметы. 

 

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

Модель нового дворца была доставле(1)а в Петербург, одобре(2)а императрицей, после 

чего торжестве(3)о прошла церемония закладки первого камня. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Из листового металла делают корпуса машин и приборов и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для 

обработки листового металла и уметь работать на них. 

 3) Столярный клей выпускают в виде зѐрен или твѐрдых плиток с блестящей 

поверхностью. 
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4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5)Внезапно потемнело ( ) и сверху на лес стал быстро опускаться густой туман. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Под солнцем ярко светились (1) соперничая с ним (2) необыкновенно высокие, сочные и 

крупноцветные купальницы (3) похожие на жѐлтые розы. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

По словам французского писателя Проспера Мериме (1) русский язык, богатый, живой и 

звучный, наделѐн способностью к передаче тончайших оттенков мысли и чувства и 

отличается (2) кроме того (3) гибкостью ударений и разнообразием звукоподражаний. 

 

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

должны стоять запятые. 

Михаил Васильевич Ломоносов (1) гений (2) которого (3) проявился в различных областях 

науки и искусства (4) основал первый российский университет. 

 

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

должны стоять запятые. 

Когда художник жил в Крыму (1) он всѐ своѐ время посвящал созерцанию картин 

природы (2) и (3) если погода располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском 

берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою волн. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной 

жизнью – значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2)Но вот в 

«Пророке»: 

                            Духовной жаждою томим, 

                            В пустыне мрачной я влачился… 

(3)Чего же не хватало пушкинскому герою – споров, театров и выставок? (4)Что это 

значит – духовная жажда? 

(5)Духовность не то, что культура поведения или образованность. (6)Огромное 

количество людей, не имея образования, обладает высочайшей силой духа. 

(7)Интеллигентность – не образованность, а духовность. (8)Отчего самые тонкие ценители 

искусства бывают порой негодными людьми? (9)Да потому, что чтение книг, посещение 

театров и музеев не есть духовная жизнь. (10)Духовная жизнь человека – это его 

собственное стремление к высокому, и тогда книга или театр волнуют его, потому что 

отвечают его стремлениям. (11)В произведениях искусства духовный человек ищет 

собеседника, союзника – ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для 

укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. (12)Когда же дух человека низок, 

то в театре и кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является ценителем 

искусства. (13)Точно так же может быть бездуховным и само искусство – все признаки 

таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что 

искусство всегда духоподъѐмно, в этом его назначение. 

(14)Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не 

знали в детстве и в юности высших духовных стремлений, не встречались с ними. 

(15)Такие люди не нарушают моральных законов, но бездуховность их сразу видна. 

(16)Добрый и работящий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти 

за круг бытовых забот.  
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(17)Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? (18)Обычно желания делят на 

высокие и низкие, добрые и дурные. (19)Но разделим их по иному принципу: на конечные 

и бесконечные. (20)Конечные желания могут быть осуществлены к такому-то числу; это 

желания приобрести, получить, достичь, стать… (21)Но никогда не исполнятся 

полностью, не исчерпают себя желания бесконечные – назовѐм их стремлениями: 

«священный сéрдца жар, к высокому стремленье» (Пушкин). (22)Бесконечно стремление к 

добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте… 

(С. Соловейчик) 

 

20. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

 1) Духовность – это воспитанность и образованность. 

 2) Искусство бездуховно тогда, когда в нѐм нет стремления к правде и добру. 

3) Нельзя считать духовным человека, который не хочет выйти за круг бытовых забот. 

 4) Стремление к добру, жажда правды, голод по красоте не ослабевают со временем. 

 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 5 – 13? 

1) повествование 

2) есть все типы речи 

3) рассуждение 

4) описание и рассуждение 

 

 

22. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1) 5                               2) 9                                    3) 11                                 4) 12 

 

23. Среди предложений 15 – 22 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи союза, лексического повтора и антонимов. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

 

24. «Тон размышлениям автора задаѐт А_____ (предложение 2). Строки высокой поэзии 

А.С. Пушкина настраивают читателя на участие в серьѐзном разговоре, в котором 

центральными понятиями являются «духовность», «интеллигентность», «воспитанность». 

Именно поэтому с особым пафосом звучит Б_____ («духоподъѐмно»). Делясь своими 

наблюдениями с читателем, автор прибегает к таким приѐмам, как В _____ (предложения 

8, 9) и Г _____ (предложения 18, 19).» 

Список терминов: 

1)литота 

2)сравнение 

3)ирония 

4)синтаксический параллелизм 

5)эпитеты 
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6)цитирование 

7)индивидуально-авторское слово 

8)вопросно-ответная форма изложения 

9)противопоставление 

10)риторическое восклицание 

Оценка тестов 

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

Литература 

 
Для учителя  
 М.А. Мищерина,  Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11 классы. Поурочное 

планирование. - М.: Русское слово, 2007. 
 Власенков А.И., , 2004. 
 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Рыбченкова Л.М. 
Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. 
Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение Просвещение, 2004. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении 
предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

 Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: 
Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - 
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное 
пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре 
речи. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного 
языка. - М.: Просвещение, 1994. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
11/ Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по 
теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». - М.: АПК и 
ПРО, 2002. 

12/ Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. - 
М.: ОО ТИД «Русское слово PC», 2004. 
13/Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. - 
Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 

Для учащихся 
1. Гольцова  Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2007. 
2. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 

10-11 классах /М.: Просвещение, 2008 
3. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 

кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 
3. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 

кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 
Просвещение, 2007. 
 


