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

нормативных документов:  
 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 с изменениями.); 

   - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  5 марта 
2004 года     № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 12 мая 2016 г. № 2/16-з); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 (с изменениями); 

-   Авторская программа  под ред. Н.Н. Гольцовой. М., «Русское слово», 2015 год 
-  Положение о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» 
реализующего ФГОС второго поколения основного общего образования от «15» апреля 2019 
г. № 122-ОД 

Программа по русскому языку для средней школы составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 
и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 
образования. В ней учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 
обучающихся на уровне среднего общего образования, межпредметные связи. 
 
Цели изучения русского языка 
 
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского 
языка и литературы; 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; 
• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 
приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 
мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; 
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 
свободно использовать словарный запас; 
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 
использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том 
числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 
.-воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 
своеобразия русского языка, овладение культурой межнационального общения; 
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития, информационных умений и 
навыков; 
-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении, языковой норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 
-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
-повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
углубление и систематизация изученного в 5-9 классах,  
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ. 
Развитие личности ребенка происходит путем включения его в различные виды 
деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается как 
процесс речевого, духовного развития школьника, поэтому задачи обучения русскому языку 
определяются с позиции компетентности подхода, т.е. имеется в виду сумма знаний, умений 
и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том 
числе и речевые. 
 
 
Задачи  преподавания русского языка 
 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование 
способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом 
уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 
устной и письменной речи); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 
осуществлять ее). 
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1. Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 
умений и навыков; овладение нормами русского литературного языка; обучение учащихся 
умению связно излагать свои мысли в устной или письменной форме. 
2.   Познавательные задачи: формирование у учащихся научно-лингвистического 
мировоззрения, вооружение их основами знаний о русском языке (его устройстве и 
функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о 
прекрасном в речи) 
3.    Задачи развития лингвистической компетенции: накопление знаний о науке 
«Русский язык», о ее разделах, целях научного изучения языка, о выдающихся ученых, 
сделавших открытия  в изучении родного языка. 

4. Общепредметные задачи: воспитание средствами предмета; развитие логического 
мышления; обучение школьников   умению самостоятельно пополнять знания по русскому 
языку; формированиеобщеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование  навыков чтения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 
употреблением в речи того или иного языкового явления. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 
 
   В настоящее  время изучение русского языка рассматривается  как часть единой 
образовательной области «Русский язык и литература», что предполагает осуществление 
органичной связи языка и литературы. Изучая данный курс, старшеклассники должны 
прийти к пониманию, что филология – это наука, которая на основе работы с текстом 
развивает и мышление, и чувства, способствует воспитанию и эстетическому, и этическому. 
    Деятельность учащихся на основе текста является решающим фактором формирования 
языковой личности. Процесс понимания текста, его интерпретация учеником – уже 
творчество. На примере художественных классических произведений, являющихся  
прекрасными образцами, легче воспринимается структура монологического высказывания и 
формируются навыки , необходимые для создания собственного текста, то есть при 
написании сочинения, изложения ( подробного, сжатого или выборочного), а также при 
устном ответе ( при выступлении на уроках-семинарах, конференции, при защите рефератов, 
исследовательских проектов). 
     Курс русского языка для 10-11 классов (базовый уровень) преемственно связан с курсом 
для основной школы ( 5-9 классы), усовершенствованным в настоящее время на основе 
требований ФГОС ООО. 
   Курс русского языка для 10-11 классов направлен на повышение уровня общей культуры 
учащихся и, в частности, на совершенствование культуры речевой деятельности во всех её 
видах и формах, а также культуры учебного труда, самостоятельности и сотрудничества, 
взаимодействия друг с другом в процессе учебной деятельности, на воспитание этики 
общения. 
      Компетентностный подход, определяющий современные требования к изучению 
русского языка в школе, предполагает формирование коммуникативной компетенции, то 
есть овладение языком как средством общения, следовательно, речью. 
  При отборе текстов и заданий к ним принимались во внимание  возрастные особенности 
старшеклассников, характер социокультурной среды. Тексты настраивают на позитивное 
восприятие жизни. Отбор дидактического материала зависит от необходимости повышения 
интереса к урокам русского языка в современных условиях. Важно отметить, что подготовка 
к итоговой аттестации, представленная в учебнике, исключает «натаскивание» и является 
органичной частью всей системы работы по формированию языковой личности. 
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.Место предмета в учебном плане. 
 
     Русский язык входит в предметную область«Русский язык и литература». Рабочая учебная 
программа предназначена для изучения  русского языкана  базовом уровне, рассчитана на 68 
учебных часа, из расчета 1 час в неделю (10 класс-34 часа, 11 класс-34 часа) 
 
                                                              УМК 
 
        Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию и обеспечивающий обучение, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 
учебник: .Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык 10-11 классы. Часть 1-
2. Базовый уровень. М., «Русское слово», 2017 год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ № 93 составлен на 34 учебные недели 
 
 Планируемые результаты 
 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 
курса русского языка на базовом уровне являются:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры 
как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения;  
4) осознание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка 

в процессах познания;  
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества;  
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей;  
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками среднейшколы курса русского 
языка на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 
участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 
пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом; умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 
письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 
цели, условий общения, адресата и т. д.);  



02-07 
 

6) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  
7) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  
8) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических  и нравственных  

позиций;  
9) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 
 

   Предметные результаты 

                  В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 
отчеты,сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
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грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
ивыразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 

 
                                                   Содержание тем учебного курса. 
                                                                     10 класс 
    Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 
современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого 
общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее 
компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные 
нормы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические 
(морфологические и синтаксические). 
 

Лексика и фразеология 
Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. 

Систематизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и 
переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и 
переносного значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, их значения в контексте. Отличие омонимов, паронимов от 
многозначных слов, определение стилистической окраски синонимов. Межстилевая лексика, 
разговорно-бытовая и книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 
(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 
Лексическая и стилистическая синонимия. 
 
Орфоэпия  
Орфоэпические нормы современного русского языка. Понятие фонема, открытый, 

закрытый слог. Звуки русского языка и их классификация. Выразительные средства русской 
фонетики. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Основные 
нормы современного литературного произношения (произношение безударных гласных 
звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых 
грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов, русских имен и 
отчеств). 
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Нормативные словари русского языка и справочники. 
 

Морфемика, словообразование, орфография  
Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 
Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской 

орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после 
шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и 
чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, 
приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике 
правописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль 
корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 
Текст, его строение, виды преобразования текста 

 
Морфология и орфография  
Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 
форм слова. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, 
числительном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение 
синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 
склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Систематизация ранее изученного о 
местоимении, углубление понятия о роли местоимений в речи, формирование умения 
определять синтаксическую роль местоимения в предложении. Особенности 
функционирования глаголов в речи. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 
Глагольные формы - причастие и деепричастие. Особенности функционирования глагольных 
форм в речи. Применение основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и 
деепричастия, изученных в 7-8 классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей 
речи, изученных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского 
литературного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

 
11 класс  
Синтаксис и пунктуация.  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Предложение.  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение.  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
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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. 
Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения .Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 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. 
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. 
Сложное предложение.  
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 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. 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. Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью.  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи. 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура 
речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм 
речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 
качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 
преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 
Стилистика.  
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 
стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Текст. 
Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
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описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных 
стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 
Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
 

Учебный план  10 класс 

№ 
разде

ла 

Название раздела Количество 
часов 

1 Общие сведения о языке 1+ 1КР 
2 Лексика и фразеология 7+1п.р 
3 Фонетика.Орфоэпия 1 
4 Морфемика, словообразование, орфография 3 
5 Морфология и орфография 11+1пр 
6 Текст.  4 
7. Стилистика 2 
7 Итоги года 1+1КР 
 Итого 34 

(30+2пр+2кр 
 

 
 

Учебный план 11 класс 
 
№ Название раздела и темы Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Синтаксис и пунктуация словосочетания и простого предложения 14 
3 Синтаксис и пунктуация сложного предложения 7 
4 Способы передачи чужой речи 1 
5 Текст 3 
6 Контрольные работы  и проверочные работы 5 
7 Развитие речи 3 
 Итого 34 
 
 
 
 
Календарно- тематическое планирование. 10 класс 
 
№                                              Тема. Количество 

часов 
1 Вводный урок. Слово о русском языке. 1 
2 Входной диагностический диктант. 1 
3 Однозначность и многозначность слов. Контекстное определение 

лексического значения многозначных слов. 
1 

4 Паронимы и их лексическая сочетаемость. 1 
5 Лексические нормы. 1 
6 Лексические средства выразительности. Синонимы. Антонимы. 1 
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Омонимы. 
7 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 
8 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 
9 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 
10 Проверочная работа .Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач. 1 
11 Текст. Выявление главной информации, содержащейся в тексте. 1 
12 Текст. Средства связи предложений в тексте. 1 
13 Орфоэпические нормы русского языка. 1 
14 Грамматические нормы русского языка. 1 
15 Грамматические нормы русского языка. 1 
16 Принципы русской орфографии. 1 
17 Правописание гласных в корне слова. 1 
18 Правописание гласных в корне слова. 1 
19 Правописание суффиксов имён прилагательных, имён существительных, 

глаголов и наречий. 
1 

20 Правописание суффиксов имён прилагательных, имён существительных, 
глаголов и наречий. 

1 

21 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 1 
22 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 
23 Правописание производных предлогов, союзов, наречий. 1 
24 Правописание производных предлогов, союзов, наречий. 1 
25 Правописание Н и НН в различных частях речи. 1 
26 Правописание Н и НН в различных частях речи. 1 
27 Проверочная работа. Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач. 1 
28 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 
1 

29 Функционально-смысловые типы речи. Описание-повествование-
рассуждение. 

1 

30 Функционально-смысловые типы речи. Описание-повествование-
рассуждение. 

1 

31 Средства связи предложений в тексте. 1 
32 Проверочная работа. Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач. 1 
33 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 
34 Анализ контрольной работы. Подведение итогов. 1 
 

  Календарно-тематическое планирование. 11 класс 
 
 
 
№ 
п/п 

Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

1  
Основные принципы русской пунктуации.   

1 

2 Контрольный  диагностический диктант 1 
3 Виды синтаксической связи. Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач. 1 
4 Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные  

предложения. Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач. 
1 

5  Текст. Композиция авторского текста. Виды связи предложений в тексте. 1 
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Подготовка к ЕГЭ: определение темы, идеи, проблематики текста. 
6 . Развитие умений самостоятельной работы с авторским текстом. Способы 

определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к 
авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.   

1 

7 Р.р. Подготовка к ЕГЭ. Обучающее сочинение. 1 
8 Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах.  
1 

9 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

1 

10 Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач 

1 

11 Обособленные приложения. 1 
12 Обособленные обстоятельства. Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых задач 1 
13 Обособленные дополнения. 1 
14 Р.р.  Язык художественной литературы как разновидность современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Роль средств 
языковой выразительности в авторском тексте. Подготовка к ЕГЭ:  решение 
тестовых задач. 

1 

15 Обучающее сочинение.  1 
1 

16 Обучающее сочинение. 1 
17 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Анализ сочинений. 
1 

18 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 
19 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращении. 
1 

20 Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. 

1 

21 Проверочная  работа . Тестирование.  1 
22 Анализ тестирования. 1 
23 Сложное предложение. Виды сложных предложений 1 
24 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Подготовка к ЕГЭ:  

решение тестовых задач. 
1 

25 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Подготовка к ЕГЭ:  решение тестовых задач. 

1 

26 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с  несколькими 
придаточными. Подготовка к ЕГЭ:  решение тестовых задач. 

1 

27 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Подготовка к ЕГЭ:  
решение тестовых задач. 

1 

28 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  1 
29  Синтаксический и пунктуационный  анализ текста с решением тестовых задач.  1 
30  Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при  передаче чужой речи 
1 

31 Контрольная работа . Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 
32 Контрольная работа . Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 
33 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
34 Итоговый урок 1 
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                           Контрольно-измерительные материалы. 10 класс. 
 
 
                                             Диагностический диктант 
 
                                                             Базар  
       Базар шумел. Чего только не увидели мы в съестных рядах! За прилавками с 
белокочанной капустой, за россыпями золотого лука, шафранной моркови, за бочонками с 
мочеными яблоками и солеными огурцами, за поросячьими тушами стояли в белых фартуках 
продавцы.  
       В рядах за ними летали на ветру полутораметровые домотканые льняные полотенца, с 
которых кричали петухи, полыхала гроздьями калина; расстилались полотняные скатерти, 
вышитые аллегорическими сценами.  
Издали бросалась в глаза шерстяная «рязанка», сработанная в четкую цветную по черному 
полю клетку, что лучше всякой «шотландки». Привлекали внимание варежки, вязанные в 
елку. Но не яствами и рукоделием славятся окрестности этого городка.  
     Всем крестьянкам хорошо известны с давних пор скопинские «синюхи». «Синюха – это 
не что иное, как двухлитровый широкогорлый, необлитой горшок.  
     Кто не едал розового, румяного, томленного в крестьянской печке молока? Такое 
душистое молоко не удается получить ни в стеклянной, ни в облитой кринке. Хорошая 
хозяйка ни за что не возьмет никакой другой посуды, если стоит на прилавке глиняный 
горшок простого обжига: во всякой другой посуде молоко «не дышит» и скоро киснет.  
Издавна закрепилась за Скопином слава благодаря его керамическому искусству, такому, 
какого никто и нигде никогда не видывал.  
       Московские коллекционеры и другие антиквары-керамисты часто наведывались в 
Скопин за этими вещами.  

   Итоговая контрольная работа  

Часть 1. 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, 
чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)История шляпы в России насчитывает 300 лет и полна невероятных событий, 
свидетельствующих не столько о причудах моды, _____ об особой роли шляпы. (2)С давних 
пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как своего рода 
«замещение» головы. (3) Сложная история взаимоотношений человека и его головного убора 
позволяет рассматривать шляпу не просто как элемент костюма, но как своеобразный 
культурный и художественный феномен. 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте? 

1. История взаимоотношений человека и его головного убора позволяет рассматривать 
шляпу как своеобразный культурный феномен. 

2. Шляпу следует рассматривать как своеобразный культурный и художественный феномен, 
поскольку её история в России насчитывает 300 лет. 

3. С давних пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как 
своего рода «замещение» головы. 
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4. История шляпы полна невероятных событий, которые позволяют её рассматривать не 
просто как элемент костюма. 

5. Шляпа рассматривается как своеобразный культурный феномен, поскольку с человеком её 
связывает сложная история взаимоотношений. 

2.Какой сочинительный союз должен стоять на месте пропуска в первом (1) предложении 
текста? Запишите это слово. 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ЭЛЕМЕНТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 

ЭЛЕМЕНТ, -а, м. 

1. Составная часть чего-л.; компонент. Разложить целое на элементы. Из каких элементов 
состоит культура? Природа — э. производства. Составные элементы чего-л. // Характерное 
движение, одна фигура какого-л. упражнения, танца и т.п. Гимнастические, танцевальные 
элементы. Разучивать э. фигурного катания. 

2. чего или какой; книжн. Отдельная сторона, характерная особенность чего-л. 
Фантастический э. повести. Драма с элементами комедии. Э. бессознательности в поведении 
человека. 

3. Спец. Деталь какого-л. сооружения, устройства; единица какого-л. множества. Сборные 
элементы лестницы. Полупроводниковые элементы. Интернациональные элементы лексики. 

4. (С опр.). О человеке, личности как представителе какой-л. среды, социальной группы и 
т.п. Прогрессивные элементы общества. Посторонние элементы. Чуждый э. в коллективе. / 
(Без опр.). Неодобр. О плохом, вредном и т.п. человеке. Все знают, что ты за элемент! 

5. Спец. Простое вещество, неразложимое обычными химическими методами на составные 
части. Периодическая система элементов. Лёгкие элементы. 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

сливОвый 

воссоздалА 

нефтепровОд 

Отрочество 

наделИт 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Чарский был один из КОРЕННЫХ жителей Петербурга. 

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

3. Авторская позиция глубоко ЭТИЧНА, и из статьи ещё раз можно убедиться, что Сергей 
Викторович - очень хороший человек. 

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

5. Трагедия не вызывала в слушателях недоумения, она будила в их душах сочувственный 
ОКЛИК, созвучное настроение. 
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6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 
употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка. 

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

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

заключить ДОГОВОРЫ 

не более ПОЛУТОРА метров 

МОЛОЖЕ сестры 

совсем ОЗЯБНУЛ 

известные ПРОФЕССОРА 

8.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) разговор, возрастной, пестреть 

2) словарный, персонаж, полагать 

3) вдалеке, сцепление, скрипучий 

4) разуверять, увлекаться, побледневший 

5) реставрация, поколение, действительный 

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

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

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

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

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

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

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

1) вышаг..вать, насмешл..вый 

2) фасол..вый, накрахмал..ть 

3) обрад..вать, мех..вой 

4) выздоров..вший, недогадл..вость 

5) прицел..вающийся, засушл..вый 

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

1) сия..шь, закле..вший 

2) представ..шься , отправл..нный 

3) налад..шь , скле..нный 
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4) онеме..шь, ожида..мый 

5) перелож..шь, довер..вший 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово. 

1. Никита шёл по улицам всё прямо и ни о чём (НЕ)ДУМАЯ. 

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

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

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

5. Лось — зверь далеко (НЕ)ПРОСТОЙ. 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

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

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

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

4. Солнце уже светило (С)БОКУ, и дорога, укатанная после дождя телегами, уходила 
(В)ДАЛЬ, зыбкую, подёрнутую туманом. 

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

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

Я видел много озёр с водой цвета олова, слушал стари(1)ые песни, видел нашу деревя(2)ую 
Флоренцию — церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор не могу 
избавиться от впечатления, что оно заколдова(3)о и осталось нам от тех времён, когда 
первозда(4)ая тишина земли ещё не нарушалась ни одним пороховым взрывом. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
МГНОВЕНИЕ 

(1)Что же руководит миром и всеми нами? (2)Может быть, это раскалённая бездна звезды в 
центре Вселенной или ослепительная чернота, поглощающая в утробе своей расплавленные 
тела созвездий и целые галактики? (З)Может быть, именно эта наивысшая власть даёт 
законы мировому движению, определяет все начала и концы, жизнь и смерть, вращение 
Земли, рождение и гибель человечества, подобно тому, как земная природа создаёт в лесах 
муравейники и предопределяет их последнюю секунду, уже в самое рождение вкладывая 
срок конечный? 

(4)Немыслимо представить бесконечное пространство Вселенной: огнедышащие ураганы, 
протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих всё в страшном гигантском вихре, 
вспышки взрывающихся звёзд, ливни огненной карусели, и где-то среди таинственной тьмы, 
на каком-то пересечении космических осей координат летит, вращается слабая пылинка — 
Земля, которой наивысшая сила великого мироустройства сообщила определённую энергию, 
задачу и срок существования согласно общим законам вселенского механизма. 

(5)Невозможно согласиться, что в её рождении уже заложен последний миг прощания, что 
смерть — нерасторжимая уже тень жизни, неразлучный её спутник в солнечные дни радости, 
любви, молодости, успеха, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. 
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(6)Вечность — это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности. 

(7)Если долголетие Земли — лишь мгновение микроскопической крупицы мировой энергии, 
то жизнь человека — мгновение наикратчайшего мгновения. 

(8)26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше 
Солнце, и загадочный гигантский взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув в 
пространство такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на 
миллиард лет. 

(9)Никому не известно, с чем был связан этот взрыв — со смертью или рождением новой 
звезды, или, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое 
высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, её превращение в чёрную дыру, 
необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено 
взорваться и умереть, смертью своей образуя совсем уж загадочную белую дыру. 

(10)Кто точно ответит, каким законам, каким силам Вселенной подчинена стихия и 
эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в 
жизнь? 

(11)Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а семьдесят 
(по Библии), почему так молниеносна, быстротечна молодость и почему так длительна 
старость. (12)Мы не можем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно 
отъединить, как причину от следствия. (13)Как это ни горько, однако не стоит переоценивать 
понимание человеком своего места на Земле — большинству людей не дано познать смысл 
бытия, смысл собственной жизни. (14)Ведь нужно прожить весь данный тебе срок, чтобы 
иметь основания сказать, правильно ли ты жил. (15)Как иначе осмыслить это? 

(16)Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений? 

(17)Но человек не хочет согласиться с тем, что он только мизерная крупица пылинки-Земли, 
невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может постичь 
тайны, законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе. 

(18)3нает ли человек, что он обречён?.. (19)Беспокойная эта мысль лишь изредка мелькает в 
его сознании, он отстраняет её, он защищается, успокаивается надеждой — нет, роковое, 
неизбежное не случится завтра, ещё есть время, ещё есть десять лет, пять лет, два года, год, 
несколько месяцев... 

(20)Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из 
великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских 
удовольствий. (21)При всём этом многие люди отделены друг от друга бездонными 
провалами, и только тоненькие жёрдочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, 
соединяют их иногда. 

(22)И всё же сознание человека, наделённого умом и воображением, вмещает и всю 
Вселенную, её ледяную жуть звёздных совершающихся таинств, и личную трагедию 
закономерной случайности рождения на свет и краткосрочности жизни. (23)Но и это почему- 
то не вызывает отчаяния, не придаёт его поступкам бессмысленной тщетности, подобно 
тому как не прекращают неутомимой деятельности и мудрые муравьи, озабоченные, видимо, 
одной полезной необходимостью её. (24)Человеку мнится, что он обладает наивысшей 
властью на Земле, и поэтому он убеждён, что бессмертен. (25)Он надолго не задумывается о 
том, что лето сменяется осенью, молодость — старостью и даже ярчайшие звёзды гаснут. 
(26)В его убеждённости — пружины движения, энергии, действия, страстей. (27)В его 
гордыне - легкомыслие зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться 
непрерывно. 
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(28)Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения 
мгновений бытия, в надежде передать человеку чужой опыт разума и опыт чувства и таким 
образом остаться бессмертным? 

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

(По Бондареву *) 

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

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

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

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

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

5. Большинству людей не дано познать смысл собственной жизни. 

16.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 
ответов. 

1. В предложениях 1-3 представлено рассуждение. 

2. Предложение 14 поясняет содержание предложения 13. 

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

4. В предложениях 22—23 представлено описание. 

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

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

18.Среди предложений 21—24 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 
сочинительного союза и указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 
выполняя задания 22-25. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 

19.«Юрий Бондарев обращается к самым сложным вопросам, испокон веков волновавшим 
человека, приглашая читателей к совместному размышлению с помощью (А) _____ 
(предложения 1, 2, 3, 15,18 и др.). Непостижимую сложность мирового устройства 
писатель изображает с помощью различных лексических средств, таких как (Б) _____ 
(«начала» — «концы», «жизнь» — «смерть» в предложении 3), (В) ______ («гигантском 
вихре», «загадочный взрыв»), а также (Г) _____ («ливни огненной карусели», «вселенского 
механизма» в предложении 4, «жёрдочки любви и искусства» в предложении 21)». 

Список терминов: 

1) эпитеты 

2) антонимы 

3) метафора 
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4) градация 

5) парцелляция 

6) односоставные предложения 

7) сравнение 

8) вопросительные предложения 

9) риторическое восклицание 

 

Диагностический диктант для 11 класса 
Огонь 

 
     Никто точно не знает, когда впервые овладел человек огнём. Может быть, молния зажгла 
дерево возле его первобытного жилья? Или горячая лава, извергнутая на заре человечества 
вулканом, навела наших давних предков на первую мысль об огне? 
Но огонь уже давно был нужен человеку. И ведь недаром одно из самых прекрасных и 
гордых сказаний древности посвящено тому, кто открыл для человека оберегаемую богами 
тайну огня. То был, как говорится в легенде, бесстрашный и независимый Прометей. Он сам 
происходил из семьи богов-небожителей, но, вопреки их строгому запрету, принёс огонь 
жителям земли — людям. Разгневанные боги низринули Прометея на землю и обрекли его 
на вечные муки. 
      С незапамятных времен огонь стал постоянным верным признаком человека. Путник, 
застигнутый ночью в дороге, увидев вдали огонь, наверняка знал: там люди! 
Огонь был нужен человеку для света, для силы: он озарял и обогревал жильё, помогал 
готовить пищу. А потом человек научился использовать его тепло, чтобы добыть из воды 
могучий пар, двигающий машины. 
       Издавна огонь считался призывным знаком радушия и дружбы. Огонь отпугивал зверя 
от человеческого жилья, но звал человека к человеку. И до сих пор говорят люди, приглашая 
в гости: «Заходи на огонёк!» 
    Но, как и многие другие блага, которые добыл для себя, взяв у природы, человек, добрый 
огонь стал злом и бедой для многих. Огнём завладели жадные, хищные люди, заставившие 
других отдавать им все свои силы. Огонь породил оружие, которое так и стало называться 
огнестрельным. (По Л. Кассилю.) 
(228 слов.) 
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Формы и методы  организации образовательного процесса:  
 

-  обобщающая беседа по изученному материалу; 

-   проверка знаний при помощи тестов; 

-   индивидуальный устный опрос; 

-  выборочная проверка упражнения; 

-   взаимопроверка;  

-  самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 -  различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана); 

-   составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных 
сообщений, написание творческих работ); 

 -  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

 -  изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-   написание сочинений; 

-  письмо под диктовку;  

-  комментирование орфограмм и пунктограмм; 
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