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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Русский язык. 11 класс. Базовый уровень» составлена с учетом требований федерального компонента государ- 

ственного образовательного стандарта общего образования, учебного плана МАОУ «СОШ №60» и на основе Примерной программы по 

русскому языку, программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана 

на 34 часа. (1 час в неделю). 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». (Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 

классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009.) 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (пол- 

ного) общего образования по русскому языку (базовый и профильный уровни), что позволяет организовывать занятия по русскому языку в 

классах неязыкового профиля (общеобразовательных, математических и т. д.). 

Рабочая программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный документ, включающий несколько разделов: 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, основные результаты освоения предмета, тематиче- 

ское планирование с определением основных видов деятельности учащихся; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
 

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 адапта- 

ции к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старше- 

классника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само- 

образования 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 компетентност- 

ного 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 особен- 



ностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном яв- 

лении, 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, рабочая программа создает условия 

для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитатель- 

ными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень че- 

ловека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентиро- 

ванного, 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 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 ее разно- 

видностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; раз- 

личать 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. 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изу- 

чение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 34 часов. 



Основные результаты освоения предмета 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функ- 

ции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность со- 

вершенствовать 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), ин- 

формационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с тек- 

стом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррек- 

цию). 

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 рус- 

скому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 

ученика и его повседневной жизни. 

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, эффективно- 

сти 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 ин- 

формации, 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 материа- 

ле изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литератур- 

ного 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: 

-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 раз- 

личных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурно- 

му общению, сотрудничеству; 

   -самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Содержание учебного предмета 

11 КЛАСС. Базовый уровень (34 часа) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуацион- 

ный 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 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 неодно- 

родных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соеди- 

ненных 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 определе- 

ния. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоедини- 

тельные 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 пре- 

пинания 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 пред- 

ложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессо- 

юзном 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 коммуникатив- 

ные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делово- 

го 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 средства1. 

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, описание, рассуждение. Иинформацион- 

ная 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. Оже- 

гов. 
1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка». 

 

 
Учебно-тематический план. 11 класс. Базовый уровень. 34 часа 

№ Тема Кол-во часов 

1 Синтаксис и пунктуация 29 

2 Культура речи 2 

3 Стилистика 2 

4 Повторение 1 
 Всего часов 34 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 Г'ольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское слово, 2010. 

 Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10—11 классы : книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. Ми- щерина. - М.: Русское слово, 2009. 

 Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: тематическое и поурочное планирование / Н. Г. 

Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

 Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 11 класс 

 

№ уро- 

ка 

Коли 

личе- 

че- 

ство 

часов 

Наименование 

разде- ла 

программ

ы. Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

(прогнозируемые метапредметные и предметные 

результаты) 

1. 1 Раздел 1: 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ - 29 

ч 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 
Основные 
принципы 
русской 
пунктуации 

Урок 

обобщения 

и система- 

тизации 

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

Знать основные принципы русской пунктуации 

2. 1 Словосочетание как 
синтаксическая 
единица 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Классификация 
словосочетаний. 
Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор 
словосочетания 

Понимать роль словосочетания; различать словосочетания и 
предложения. Вычленять из предложений словосочетания с 
разными типами связи (согласование, управление, 
примыкание). Правильно употреблять словосочетания в 
составе 
предложений. Проводить устный и письменный 
синтаксический разбор словосочетаний 

3. 1 Предложение как 
еди- 
ница синтаксиса 

Урок со- 
вершен- 

ствования 
знаний, 

умений и 
навыков 

Понятие о предложении. 
Классификация предложений. 
Предложения простые и 
сложные. 

Характеризовать разные типы предложений: утвердительные и 
отрицательные; по цели высказывания; по эмоциональной 
окраске; по количеству грамматических основ; по характеру 
основы; по наличию второстепенных членов. Правильно про- 
износить термины русского языка (в основном из области 
синтаксиса), а также общеупотребительные слова 

4. 1 Контрольная работа. 
Словосочетание и 
пред- 
ложение как 
единицы 
синтаксиса. 

Урок кон- 
троля и 

коррекции 
знаний, 
умений 
навыков 

Выполнение контрольной 
работы 

Определить уровень усвоения темы 



5. 1 Постановка тире в про- 
стом предложении 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Тире между подлежащим и 
ска- 
зуемым. Тире в неполном 
пред- 
ложении. Соединительное 
тире. 
Интонационное тире. 

Знать правило постановки тире между подлежащим и 
сказуемым; уметь применять правило в письменной речи. 
Читать с правильной интонацией предложения с тире между 
подлежащим и сказуемым. Различать тире и дефис и правильно 
их обозначать при письме. Понимать назначение неполных 
предложений в общении; опознавать эти предложения в тексте и 
грамотно употреблять в собственных высказываниях. 
Вырабатывать навык грамотного пунктуационного оформления 
неполных предложений при письме 

6. 1 Простое осложненное 
предложение. Предло- 
жение с однородными 
членами 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Однородные члены 
предложения, 
неоднородные члены 
предложе- 
ния 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и 
каковы их особенности. Схематически передавать 
синтаксические структуры с однородными членами. Овладевать 
интонацией перечисления. Иметь общее представление о 
пунктуации при однородных членах, соединённых бессоюзной и 
союзной связью. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами без обобщающих слов. Различать (в 
пунктуационном оформлении) простое предложение с 
однородными членами, соединёнными неповторяющимся 
союзом и, да (=и) и сложное предложение с аналогичной связью 

7. 1 Простое осложненное 
предложение. Предло- 
жение с однородными 
членами. 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Однородные члены 
предложения, 
неоднородные члены 
предложе- 
ния 

Знать особенности сочинительной связи и интонации 
перечисления. Знать группы сочинительных союзов по их 
значению: соединительные, противительные, разделительные. 
Опознавать эти виды связи, грамотно интонировать 
соответствующие предложения. Безошибочно оформлять 
пунктуацию предложений с данными видами связи. Понимать, 
что такое однородные и неоднородные определения; 
сопоставлять и различать однородные и неоднородные 
определения; грамотно оформлять их пунктуацию при письме 

8. 1 Однородные члены 
предложения. Обобща- 
ющие слова. Пунктуа- 
ция. 

Урок 
обобщения 
и система- 
тизации 

Знаки препинания при 
однород- 
ных членах, соединенных 
непо- 
вторяющимися, 
повторяющимися 
и парными союзами и при 
обоб- 

щающих словах. 

Знать особенности данной синтаксической конструкции, умело 
употреблять её в речи. Знать и корректно применять правила 
постановки знаков препинания при однородных членах с 
обобщающими словами 

9. 1 Контрольная работа. 
Пунктуация при одно- 
родных членах предло- 
жения 

Урок кон- 
троля и 
коррекции 
знаний, 
умений 
навыков 

Выполнение контрольной 
работы 

Определить уровень усвоения темы «Однородные члены» для 
дальнейшей работы 



10. 1 Обособленные члены 
предложения. 

Урок со- 
вершен- 

ствования 
знаний, 

умений и 
навыков 

Обособленные члены 
предложе- 
ния. Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложе- 
ния. Обособленные и 
необособ- 

ленные определения. 

Иметь представление об обособлении как способе придать 
второстепенному члену предложения относительную 
смысловую самостоятельность, особую значимость в 
высказывании. Характеризовать разные признаки обособленных 
оборотов: смысловые, грамматические, интонационные и 
пунктуационные. Совершенствовать умение опознавать 
обособленные члены, выраженные причастными и 
деепричастными оборотами 

11. 1 Обособленные и не- 
обособленные опреде- 
ления Обособленные 
приложения. 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Обособленные члены 
предложения. Знаки 
препинания при обособленных 
членах предложения. 
Обособленные приложения. 

Повторить и обобщить сведения об определении как 
второстепенном члене и его разновидностях. Знать основные 
условия обособления определений и приложений и применять 
знания при пунктуационном оформлении письменного текста. 
Совершенствовать умения опознавать причастия, причастные 
обороты и правильно расставлять знаки препинания в 
предложениях, содержащих эти категории. Дать 
представление об изобразительно-выразительной функции 
обособленных определений в художественной речи. Знать 
особенности интонации предложений с обособленными 
определениями, учиться составлять схемы таких предложений и 
правильно произносить подобные высказывания 

12. 1 Обособленные обстоя- 
тельства и дополнения 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Обособленные члены 
предложения. Знаки 
препинания при обособленных 
членах предложения. 
Обособленные обстоятельства. 
Обособленные дополнения. 

Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве и 
дополнении как второстепенном члене и разных способах его 
выражения. Применять эти знания при пунктуационном 
оформлении письменного текста. Совершенствовать умения 
опознавать деепричастия, деепричастные обороты и 
правильно расставлять знаки препинания В предложениях с 
ними. Иметь представление об изобразительно-выразительной 
функции обособленных обстоятельств в художественной речи. 
Совершенствовать умение интонационного анализа предло- 
жений с обособленными членами. Сопоставлять обособленные и 
необособленные члены предложения. 

13. 1 Обособленные обстоя- 
тельства и дополнения. 

Урок со- 
вершен- 

ствования 
знаний, 

умений и 
навыков 

Обособленные члены 
предложе- 
ния. Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложе- 
ния. Обособленные 
обстоятель- 

ства. Обособленные 

дополнения. 

Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве и 
дополнении как второстепенном члене и разных способах его 
выражения. Знать основные условия обособления 
обстоятельств, выраженных деепричастиями, деепричастными 
оборотами, существительными в косвенных падежах. При- 
менять эти знания при пунктуационном оформлении 
письменного текста. Совершенствовать умения опознавать 
деепричастия, деепричастные обороты и правильно 
расставлять знаки препинания в предложениях с ними. Иметь 
представление об изобразительно-выразительной функции 
обособленных обстоятельств в художественной речи. 
Совершенствовать умение интонационного анализа 
предложений с обособленными членами. Сопоставлять 
обособленные и необособленные члены предложения. 



14. 1 Уточняющие, поясни- 
тельные, присоедини- 
тельные члены предло- 
жения 

Урок со- 
вершен- 

ствования 
знаний, 

умений и 
навыков 

Обособленные члены 
предложе- 
ния. Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложе- 
ния. Уточняющие, пояснитель- 
ные, присоединительные 
члены 
предложения Стилистика, 
куль- 
тура речи: синонимия обособ- 

ленных членов предложения 

Повторить и обобщить сведения об уточняющих членах 
предложения и свойствах, отличающих их от обособленных 
оборотов. Учить опознавать уточняющие члены на основе 
семантико-интонационного анализа высказывания 

15. 1 Знаки препинания при 
сравнительных оборо- 
тах 

Урок 
обобщени

я 
и система- 

тизации 

Сравнительный оборот, 
способы 
присоединения сравнительных 
оборотов. Знаки препинания 
при 
сравнительном обороте 

Иметь представление сравнительных оборотах и свойствах, их 
пунктуации, используемых в них союзах. Учиться опознавать 
сравнительные обороты на основе семантико-интонационного 
анализа высказывания.  

16. 1 Контрольная работа. 
Обособленные члены 
предложения. 

Урок кон- 
троля и 

коррекции 
знаний, 
умений 
навыков 

Выполнение контрольной 
работы 

Определить уровень усвоения темы 

17. 1 Знаки препинания при 
обращениях 

Урок со- 
вершен- 

ствования 
знаний, 

умений и 
навыков 

Грамматические конструкции, 
не являющиеся членами 
предложения. Знаки 
препинания при обращениях. 
Обращения в текстахразных 
стилей. 

Повторить сведения об обращении. Углубить представление об 
этой конструкции за счёт осмысления основного назначения 
обращения в речи (звательная, оценочная и изобразительная 
функции). Характеризовать и использовать в речи синтаксиче- 
ские, интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обращениями. Обобщать сведения о 
синтаксической роли имени существительного в форме 
именительного падежа и тренировать в определении функции 
этой словоформы: как обращения и как главного члена 
односоставного назывного предложения; подлежащего 
двусоставного предложения; сказуемого двусоставного 
предложения; приложения, употреблённого при подлежащем. 

18. 1 Вводные слова и 
встав- 
ные конструкции 

Урок 
обобщения 
и система- 
тизации 

Вводные слова, вставные кон- 
струкции, группы вводных 
слов 
по значению. Знаки 
препинания 
при вводных словах и 
вставных 

конструкциях. 

Понимать явление вводности как речевой категорией. 
Объяснять смысловые различия разных вариантов предложения, 
появляющиеся при замене вводного слова. Познакомиться с 
основными группами вводных слов по значению, учиться 
опознавать слова этих групп в предложении, тексте. 
Выразительно и правильно читать предложения, используя 
интонацию вводности. Опознавать вводные слова и правильно 
расставлять знаки препинания в предложениях с вводными 
словами. На основе семантико-грамматического анализа 



отличать вводное слово от омонимичного члена предложения 
(видно, к счастью, может, вправо и т. п.) 

19. 1 Контрольная работа. 
Конструкции, грамма- 
тически не связанные с 
членами предложения. 
Пунктуация. 

Урок кон- 
троля зна- 
ний, уме- 
ний навы- 
ков 

Выполнение контрольной 
работы 

Определить уровень усвоения темы 

20. 1 Сложные 
предложения. 
Их виды. Сложносочи- 
ненное предложение, 
знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

Урок со- 
вершен- 
ствования 
знаний, 
умений и 
навыков 

Сложные предложения, типы 
сложных предложений. Знаки 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

Иметь представление о сложном предложении. Разграничивать 
и сопоставлять простые и сложные предложения. Опознавать и 
правильно интонировать сложные предложения с разными 
смысловыми от- 
ношениями между их частями. Знать классификацию сложных 
предложений. Иметь общее представление о средствах связи 
между частями сложного предложения и соответствующих 
знаках препинания. Разграничивать сложные предложения 
разных типов. Составлять графические схемы сложных 
предложений. Иметь представление о сложносочинённом 
предложении как таком единстве предикативных частей, 
которое образуется на основе 
сочинительной связи. Знать, какие знаки препинания 
употребляются в составе сложносочинённого предложения, и 
владеть навыками расстановки этих знаков при письме. 

21. 1 Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении с одним 
придаточным 

Урок со- 
вершен- 

ствования 
знаний, 

умений и 
навыков 

Сложноподчиненные 
предложе- 
ния; главная часть, часть 
прида- 
точная, виды придаточных. 
Знаки 
препинания в 
сложноподчинен- 
ном предложении с одним 
придаточным. 

Повторить сведения о видах сложного предложения. Знать, чем 
различаются подчинительные союзы и союзные слова; 
уметь различать их в процессе проведения синтаксического 
анализа сложноподчинённого предложения. Понимать, чем 
различаются вертикальные и горизонтальные синтаксические 
схемы; уметь их составлять. Иметь представление о 
классификации сложноподчинённых предложений. Определять 
вид придаточного на основе структурно-семантического анализа 
сложноподчинённого предложения: выделение главной и 
придаточной части; постановка вопроса; определение союза или 
союзного слова, а также указательных слов. Моделировать 
сложноподчинённые предложения по заданным схемам. 
Овладевать навыками синтаксического разбора 
сложноподчинённого предложения. 

22. 1 Знаки препинания 

в 

сложноподчиненн

ом предложении с 

не- 

сколькими 

Урок со- 

вершен- 

ствовани

я знаний, 

умений 

и 

Последовательное подчинение, 
однородное соподчинение, 
неод- нородное соподчинение, 
сме- шанное подчинение.Знаки 
пре- пинания в 
сложноподчиненном 

Иметь представление о разных видах подчинительной связи: 

однородное и неоднородное соподчинение и последовательное 

подчинение; опознавать эти виды связи в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными. Составлять 

схемы сложных предложений и моделировать предложения по 

заданным схемам; проводить синтаксический анализ сложно- 



придаточ- ными навыков предложении с несколькими 
при- даточными. 

подчинённых предложений с разными видами связи. Находить 

сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными в художественных текстах; уместно употреблять 

в своей речи подобные синтаксические конструкции 

23. 1 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Урок со- 

вершен- 

ствования 

знаний, 
умений и 
навыков 

Бессоюзные сложные 

предложения, значение 

частей сложного 

бессоюзного предложения. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Иметь представление о важнейших значениях, присущих 

бессоюзным предложениям: а) перечисления; 
б) причины, пояснения, дополнения;  
в) противопоставления, времени или условия, следствия. 
Правильно употреблять знаки препинания в зависимости 
от этих значений и соответствующей интонации. 
Правильно и уместно, устно и речи бессоюзные 
синтаксические конструкции, безошибочно производить 
синтаксический разбор данных предложений письменно 
употреблять в собственной речи 

24. 1 Сложные 

предложения с 

разными видами свя- 

зи. Сложное 

синтакси- ческое 

целое. Абзац 

Урок 

обобщени

я и 

система- 

тизации 

Период. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац. 

Знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи 

Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Опознавать 

сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Составлять схемы таких сложных 

предложений и моделировать предложения по заданным 

схемам. Проводить синтаксический анализ сложных 

предложений с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Находить сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; 

уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. Корректировать интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания. Иметь 

представление об абзаце, о периоде как особой 

синтаксической конструкции. 
25. 1 Контрольная работа. 

Сложное 

предложение 

(структура, 

пунктуация) 

Урок 

кон- 

троля и 

коррекци

и знаний, 

умений 

навыков 

Выполнение контрольной 

работы. 

Определить уровень усвоения темы; проанализировать ошибки 

26. 1 Способы передачи 

чу- жой речи 

Урок со- 

вершен- 

ствовани

я знаний, 

Чужая речь, прямая речь, 

косвенная речь, несобственно-

прямая речь. Знаки препинания 

при передаче чужой речи. 

Знать, что такое прямая речь. Правильно оформлять прямую 

речь и диалог на письме. Уметь правильно произносить 

фразы с прямой речью, пользоваться схемами при 

обозначении предложений с прямой речью. Иметь 



умений 

и 

навыков 

представление о косвенной речи. Правильно 

трансформировать предложения (фразы) с прямой речью в 

косвенную и наоборот. 

27. 1 Знаки препинания 

при цитатах 

Урок со- 

вершен- 

ствования 

знаний, 

умений и 
навыков 

Цитата, способы оформления 

ци- тат. Эпиграф, способы его 

оформления. Знаки 

препинания при цитатах. 

Иметь представление о цитировании. 
Уметь цитировать различные устные и письменные 

высказывания с соблюдением норм письменной и устной речи 

28. 1 Сочетание знаков 

препинания. 

Авторская 

пунктуация 

Урок 

обобщени

я и 

система- 

тизации 

Знаки препинания, сочетание 
знаков препинания, 
факультатив- ные знаки 
препинания, альтерна- тивные 
знаки препинания, вариа- 
тивные знаки препинания. Ав- 
торские знаки препинания. 

Узнавать возможные в предложении места сочетания знаков. 

Знать, что называется авторской пунктуацией; какова роль 

авторской пунктуации в произведении; основные типы 

возможных сочетаний знаков препинания; особенности и типы 

факультативных знаков препинания; 

29. 1 Контрольная 

работа. 

Обобщение по 

теме "Сложное 

предложение". 

Урок 

кон- 

троля и 

коррекци

и знаний, 

умений 
навыков 

Выполнение контрольной 

работы 

Определить уровень усвоения темы; проанализировать 

ошибки 

30. 1 Раздел 2: Культура 

речи - 2 ч 

 

Культура речи как 

раздел науки о языке 

Урок со- 

вершен- 

ствовани

я 
знаний, 
умений 
и 
навыков 

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 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки 

зрения соблюдения норм. Осознавать русский язык как 

духовную, нравственную и культурную ценность народа; как 

возможность приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры. Использовать разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) с выборочным извлечением информации в 

зависимости от коммуникативной установки. 



учебно-научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи.  

Культура письменной речи. 
31. 1 Культура речи как 

раз- дел науки о 

языке 

Урок 

изу- 

чения 

но- вого 

мате- 

риала 

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 

ситуаци- ях и сферах 

общения. Основные 

коммуникативные качества 

речи и их оценка. Причины 

коммуни- кативных неудач, 

их предупре- ждение и 

преодоление. Культура 

учебно-научного и делового 

об- щения (устная и 

письменная формы). Культура 

публичной ре- чи. Культура 

разговорной речи. 
Культура письменной речи. 

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. 

Владеть приемами информационной переработки прочитанных 

и прослушанных текстов и представлять их в виде развернутых 

планов, выписок, конспектов, рефератов. Самостоятельно 

планировать работу по устранению пробелов в навыках 

правописания (с учетом ошибок, допускаемых в письменных 

работах по русскому языку и литературе). 

32. 1 Раздел 3: 

Стилистика - 2 ч 

 

Стилистика как 

раздел науки о языке 

Урок 

изу- 

чения 

но- вого 

мате- 

риала 

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. Офици- ально-
деловой стиль. Публици- 
стический стиль. Разговорный 
стиль. Особенности 

Иметь представление о понятиях «язык» и 
«речь», основных особенностях чтения, аудирования, 

говорения, письма. Адекватно понимать и анализировать 

основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, 

воспринимаемых зрительно или на слух. Использовать 

разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным из- влечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки. 



литературно- художественной 
речи. 
Текст. Закономерности 
построе- ния текста. 
Функционально- 
смысловые типы речи: 
повество- вание, описание, 
рассуждение. 
Информационная переработка 
текста. Анализ текстов разных 
стилей и жанров. 

Извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. 

Владеть приемами информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Редактировать собственные тексты. 

 
33. 1 Стилистика как 

раздел науки о языке 

Урок со- 

вершен- 

ствовани

я знаний, 

умений 

и 

навыков 

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, описание, 

рассуждение. 

Информационная 

переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и 

жанров. 

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. Выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать реферат, проект. Иметь представление об основных 

классификационных признаках выделения функциональных 

разновидностей языка, о функционально-стилевой 

дифференциации современного русского литературного языка, 

о взаимодействии функциональных разновидностей 

современного русского литературного языка. Различать речь 

разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей.  

34. 1 Раздел 4: 

Повторение и 

обобщение - 1 ч 

Итоговая 

контрольная работа 

Урок кон- 

троля и 

коррекции 

знаний, 

умений 

навыков 

Выполнение контрольной 
работы 

 



Контрольные работы 

 

 

1. 1 Раздел 1: СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ - 29 ч 

 

Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации 

 

2. 1 Словосочетание как синтаксическая единица  

3. 1 Предложение как единица синтаксиса  

 4. 1  Контрольная работа. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

5. 1 Постановка тире в простом предложении  

6. 1 Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами  

7. 1 Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами.  

8. 1 Однородные члены предложения. Обобщающие слова. Пунктуация.  

 9. 1  Контрольная работа. Пунктуация при однородных членах предложения  

10. 1 Обособленные члены предложения.  

11. 1 Обособленные и необособленные определения Обособленные приложения.  

12. 1 Обособленные обстоятельства и дополнения  

13. 1 Обособленные обстоятельства и дополнения.  

14. 1 Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения  

15. 1 Знаки препинания при сравнительных оборотах  

 16. 1  Контрольная работа. Обособленные члены предложения.  

17. 1 Знаки препинания при обращениях  

18. 1 Вводные слова и вставные конструкции  

 19. 1  Контрольная работа. Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Пунктуация.  

20. 1 Сложные предложения. Их виды. Сложносочиненное предложение, знаки препинания в сложносочинен- 

ном предложении 

 

21. 1 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным  

22. 1 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными  

23. 1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

24. 1 Сложные предложения с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое. Абзац  



 25. 1  Контрольная работа. Сложное предложение (структура, пунктуация)  

26. 1 Способы передачи чужой речи  

27. 1 Знаки препинания при цитатах  

28. 1 Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация  

 29. 1  Контрольная работа. Обобщение по теме "Сложное предложение".  

 

30. 

 

1 

Раздел 2: Культура речи - 2 ч 

Культура речи как раздел науки о языке 

 

31. 1 Культура речи как раздел науки о языке  

 

32. 

 

1 

Раздел 3: Стилистика - 2 ч 

Стилистика как раздел науки о языке 

 

33. 1 Стилистика как раздел науки о языке  

 

34. 

 

1 
Раздел 4: Повторение и обобщение - 1 ч 

 Итоговая контрольная работа 

 

 

Примерные задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

 

Контрольная работа. Пунктуация при однородных членах предложения 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1. 

1) Там были меха и перья шёлк и жемчуг необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная причёска. 

2) Грин любил и море и выдуманные им морские побережья. 

3) У молодого человека не было ни денег ни квартиры ни ключа от квартиры. 

4) При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу.     

5) Снег падал хлопьями и скоро он покрыл всю землю. 

 

2. 

1) Перед глазами возникает то бескрайний степной пейзаж то расписной терем русского леса то жемчужное зеркало южного моря. 

2) В более поздних русских летописях содержатся ценнейшие исторические и экономические данные и культурно-этнографические факты. 

3) И небо высилось ночное с невозмутимостью святой и над любовию земною и над земною суетой. 

4) Поезд давно уже увёз и концессионеров и театр Колумба и прочую публику. 

5)  Налетела туча с крупным градом и разметала она всю листву. 



 

3. 

1) Самый древний гербарий был собран в начале XVI столетия и хранится сейчас в Риме. 

2) Зимой я ходил на охоту или рыбалку или катался на лыжах. 

3) Для наблюдательного человека в тайге много интересного как летом так  

и зимой. 

4) Разошлись внуки и правнуки лоцманами и матросами по всей реке. 

5) Глаз не устаёт любоваться полями и рощами и сердце полно ощущения гармонии с природой. 

 

4. 

1) В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое издание поэмы «Демон» бывшего поручика Тенгинского полка М.Ю. 

Лермонтова и в том же году в Омске в семье штабс-капитана того же Тенгинского пехотного полка А.М. Врубеля родился сын – будущий 

художник Михаил Врубель. 

2) Многие полотна И.К. Айвазовского воспринимаются как музыкальные или стихотворные импровизации. 

3) Повесть Е.И. Замятина «На куличках» полна любви и сострадания к соотечественникам и выражает протест против общественных условий. 

4) С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали как общие взгляды так и многие обстоятельства жизни и тяжёлой личной 

судьбы. 

5) Здесь заповедными стали истоки рек и родники и рощи и дубравы. 

 

5. 

1) Природа проходит через влюблённое и вечно творящее сердце поэта и запечатлевается в его лирических строках. 

2) Инверсия является одним из важнейших средств интонационно-синтаксического выделения слов или словосочетаний. 

3) Лёгкий ветерок то просыпался то утихал. 

4) В этом портрете есть и лёгкость манеры и тонкость колористической гаммы и психологизм образа. 

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

 

Контрольная работа. Обособленные члены предложения. 

1. Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям 

шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики. 

2. Стены дома (1) подновлённые краской (2) и подкрашенными по всему периметру карнизами (3) выложенными яркой каймой из плитки (4) выглядят празднично. 

3. Однажды увидев (1) изображённую на картине (2) женщину с удивительной улыбкой (3) загадочно играющей на спокойном лице (4) зритель попадает под власть 

гениальной живописи Леонардо да Винчи. 

4. Ипполит Матвеевич шёл по улице (1) держа в руке пятифунтовый хлеб (2) завёрнутый во владикавказскую газету (3) и (4) чуть волоча левую ногу. 

5. Немного подумав (1) Остап сложил на парапет (2) ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека (3) запасы купленной во Владикавказе (4) колбасы и стал 

подниматься на скалу. 

6. Спокойная величавая река с точками лодок и их пропадающими следами расстилалась между берегами и уходила вперёд (1) сжимаясь меж громадными уступами скал 

(2) и затем исчезала (3) в ярко зеленеющих (4) долинах. 

7. Цветы (1) сливаясь в целую лесную поляну (2) и образуя открытое пространство (3) при ближайшем рассмотрении поражали идеальной формой каждого венчика (4) 

обрамлённого нежными лепестками. 



8. Пушкин (1) воспитанный на «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (2) сказал по поводу русской истории (3) своё собственное слово (4) во многом 

превзошедшее карамзинское. 

9. Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 

10. Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) без каких-либо физических усилий (3) оказалась особенно близка Шишкину (4) сохранявшему 

свободную и живую манеру рисунка. 

 

Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения.  

 
1.Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы... Шилохвостов ерзал в бричке и беспокойн о поглядывал на дорогу...  
— Он не ожидает, что мы так рано выедем, — говорил он, — но (1) все-таки (2) надо спешить... Чёрт его знает (3) может быть (4) у него шпионы есть! Гони (5) Митька! Шибче!.. Вчера (6) 
брат (7) — обратился он к Гадюкину, — я послал отцу Онисиму два мешка овса и фунт чаю... Думал его лаской умилостивить, а он взял подарки и говорит Федору: «Кланяйся барину и 
поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен».   
 
2.Милостивая государыня (1) для вас (2) вероятно (3) это (4) вряд ли (5) большая новость.  
 

3. «Свет мой (1) зеркальце! скажи  
Да всю правду доложи:  
Я ль на свете всех милее,  
Всех румяней и белее?»  
И ей зеркальце в ответ:  
«Ты (2) конечно (3) спору нет;  
Ты (4) царица (5) всех милее,  
Всех румяней и белее».  

 
4. «Блеснет заутра луч денницы  
И заиграет яркий день;  
А я (1) быть может (2) я гробницы  
Сойду в таинственную сень,  
И память юного поэта  
Поглотит медленная Лета,  
Забудет мир меня; но ты  
Придешь ли (3) дева красоты (4)  

Слезу пролить над ранней урной  
И думать: он меня любил.  
Он мне единой посвятил  
Рассвет печальный (5) жизни бурной!..  
Сердечный друг (6) желанный друг (7)  
Приди, приди: я твой супруг!..»  
(А. Пушкин)  

 

5. Язык — это (1) несомненно (2) наиболее стабильный инструмент управления и очевидный носитель общественного сознания. В целом (3) наш язык остаётся (4) по- прежнему (5) 
«великим и могучим».  
 
6. — Дедушка (1)почему (2) всё-таки(З) Онегин стрелял в Ленского, а не мимо?  
— Во-первых (4) демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не способствовал примирению, во-вторых(5) в случае безрезультативного обмена выстрелами дуэль 
начиналась сначала.  
  
7. Чтобы знать язык (1) глубокоуважаемый (2) Иван Петрович (3) его (4) несомненно (5) надо учить и постоянно практиковаться в нём.  

  



8. Зотов ворчал с полчаса, раздражаясь всё больше и больше; под конец он, не вынося накипевшей в нем злобы, вскочил, затопал калошами и забрюзжал на весь двор:  
— Не обязан я кормить вас (1) дармоеды! Я не миллионщик какой, чтоб вы меня объедали и опивали! Мне самому есть нечего (2) одры поганые (3) чтоб вас (4) холера забрала! Ни радости 
мне от вас, ни корысти, а одно только горе и разоренье! Почему (5) вы (6) не околеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет? Живите, чёрт с вами, но не желаю вас 
кормить!  
Зотов возмущался, негодовал, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлебника, что их попрекают куском хлеба, — не знаю, но (7) казалось (8) животы их еще более втянулись 
и фигуры съежились, потускнели и стали забитее...  
(А Чехов)  
  
9. Люблю (1) тебя (2) булатный мой (3) кинжал (4)  

Товарищ светлый и холодный.  
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,  
На грозный бой точил черкес свободный. <...>  
Ты дан мне в спутники (5) любви залог (6) немой (7)  
И страннику в тебе пример не бесполезный:  
Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,  
Как ты, как ты (8) мой друг (9) железный.  
(М.Ю. Лермонтов)  

  
10. Онегин (1) я (2) тогда (3) моложе,  
Я лучше (4) кажется (5) была,  
И я любила вас; и что же?  
Что в сердце вашем я нашла?  
Какой ответ? одну суровость.  
Не (6) правда (7) ль?  
Вам была не новость  

Смиренной (8) девочки (9) любовь?  
(А. Пушкин)  

  

 

Сложное предложение (структура, пунктуация) 

 

1. 

1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца отравлял жизнь своему хозяину и всему дому. 

2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром. 

3) Во время полёта можно вздремнуть или просто помечтать. 

4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница. 

5) Луна скатывалась за горизонт и город медленно погружался в предрассветную сухую тьму. 

 

2. 

1) Всё блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 

2) Со своими увалами и ухабами с лесами и перелесками тайга обладает десятками микроклиматов. 

3) Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой истории да придал устному рассказу письменную форму. 

4) В древности зачастую вопрос жизни и смерти зависел от случайного стечения обстоятельств или соотношения сил людей и зверей.      

5) Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как ни в чём не бывало она пляшет без устали в пахучей хвое. 

 



3. 

1) В звукописи используются и аллитерации и ассонансы и звуковые повторы. 

2) Обратимся к звуковым ресурсам художественного выражения и изображения и к приёмам их использования. 

3) Владение хорошей речью важно как для политика так и для журналиста. 

4) Натюрморты Грабаря всегда сочетаются с пейзажем или интерьером. 

5) Вошла зима в берёзовую рощу и сразу заискрилось всё вокруг. 

 

4. 

1) На столе лежали как журналы и газеты так и книги. 

2) Вспомните каменную громаду Георгиевского собора под Новгородом или деревянную сказку Кижей! 

3) Мы выехали на тракт и скоро миновали посёлок и стоящую возле него церковь. 

4) В Суздале и Пскове и Ростове Великом творили великие мастера. 

5) Книга не только вводит читателя в богатый мир русского языка но и раскрывает законы языковой гармонии. 

5. 

1) Фольклор и русская история являются источниками вдохновения художников современных Мстёры и Жостова. 

2) В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в той или иной степени использованы все основные жанры фольклора. 

3) Каких только песен не поют в Москве и на её окраинах и в других городах! 

4) Поэта можно любить или не любить принимать его идеи или быть их противником. 

5) Сказка дала волю человеческому воображению и тем самым она сослужила огромную службу литературе. 

 

6. 

1) Романы писателя не столь занимательны и до сих пор они остаются незамеченными. 

2) Самые первые архивы в России возникли вместе с монастырскими  

и церковными рукописными собраниями. 

3) Культура наша сильна не столько столичными деятелями сколько жителями глубинки. 

4) Солнце ползёт вверх и пронизывает сосновые макушки бледными радужными спицами. 

5) Пленяющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся в памяти. 

 

Контрольная работа. Обобщение по теме "Сложное предложение". 
1) Пойманные скворцы быстро привыкают к людям (1) и (2) если живут в доме (3) летают по комнатам (4) радуются своему хозяину и доверчиво садятся 

ему плечо. 

2) Оттепели всё чаще (1) но (2) пока ночи морозны (3) стеклянная бахрома сосулек не плавится (4) снег не тает. 

3) Княгиня была женщина ума необыкновенного (1) и (2) хотя она была очень небогата (3) и не могла давать обедов и балов (4) она сумела приобрести 

всеобщее уважение. 

4) Молодые люди скоро дошли до размышлений (1) что им непременно надо пожениться (2) но (3) так как родители Марьи Гавриловны запретили дочери 

и думать о свадьбе с Владимиром (4) придётся сделать это без родительского благословения. 

5) Я был уверен в том (1) что (2) если понадобится (3) то брат сразу же приедет (4) потому что он очень добрый и отзывчивый человек. 

6) Туристы шли по той же дороге (1) и (2) если каменистые выступы казались им более крутыми (3) то только оттого (4) что за этот переход они очень 

устали. 



7) Ручной журавль всё время поглядывал в небо (1) и (2) если показывалась хищная птица (3) издавал тревожный крик (4) который куры и цыплята 

хорошо понимали. 

8) Туманные громады поднимались по ночному небу (1) и (2) когда поглощён был последний звёздный просвет (3) слепой ветер, закрыв лицо рукавами, 

низко пронёсся вдоль опустевшей улицы (4) после чего взлетел на крыши домов. 

9) Отец обещал (1) что (2) если к полудню небо прояснится (3) то он непременно возьмёт сына с собой на матч (4) и Алёша всё утро с тоской и надеждой 

смотрел на моросящий за окном дождь. 

10) Трудно было оставаться дома в первый зимний день (1) и (2) чтобы мы не заблудились (3) дед проводил нас до опушки (4) которую мы приметили уже 

давно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2023 г. 

Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти 

взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят свой 

вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию 

человека и т.д. 

Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология.   Конечно,   между   экологией   природы   и   экологией   культуры 

не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов 

восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, 

скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи… 

Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, 

в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного 

развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с 

деградацией своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. 

(По Л.И. Скворцову) 

  

1. Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении 

текста. Запишите это местоимение. 

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение   выделенного   слова   соответствует   его   

значению в данном тексте. Запишите номера ответов. 

1) ЖИВОЙ. Лёгкий, занимательный, выразительный. Живое   изложение. 

2) СРЕДА. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка. Из рабочей среды. 

3) МИРИТЬСЯ. Терпимо относиться к чему-нибудь. Мириться с неудобствами. 

4) ОСНОВА. Источник; главное, на чём строится что-нибудь, что является сущностью чего-нибудь. Экономическая основа общества. 

5) КЛЮЧ.   Металлический   стержень   с   особой   комбинацией    вырезов для отпирания и запирания замка. Открыть дверь ключом. 

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера ответов. 

1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.). В тексте можно 

выделить тематическую группу слов (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память, 

духовный мир и др.). 

2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию 

духовного мира), антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не 

может смириться с деградацией своего языка.) способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую 

оценку описываемым явлениям. 



3) Текст имеет грамматические особенности, характерные для книжной речи: отглагольные имена существительные (взаимодействие, вклад, 

утраты, различие, достижения и др.), конструкции с именами существительными в родительном   падеже   (между   экологией   природы и 

экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.). 

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых – ряды однородных членов предложения, вводные 

слова. 

5) Текст относится к научному стилю, так как основные цели автора – сообщить информацию, имеющую практическое значение, и дать 

чёткие инструкции. 

4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

1) туфлЯ 

2) понЯв 

3) дОнельзя 

4) корЫсть 

5) Оптовый 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное      слово.      Исправьте      лексическую       ошибку,       

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Самый обычный обед можно превратить в ПРАЗДНЫЙ, если правильно украсить стол. 

Предварительное изучение ЛЕДОВОЙ обстановки в северных морях помогает избежать многих проблем в районе Крайнего Севера. 

За годы пребывания в Италии композитор создал ряд оперных произведений, имевших у ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ слушателей большой успех.  

ОТБОРОЧНЫЙ тур чемпионата Европы по футболу прошёл в столице Великобритании – родине этого вида спорта. 

В ПРОДУКТОВОЙ корзине жителя современного мегаполиса обязательно должны быть овощи и фрукты. 

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

Посев семян хвойных пород необходимо проводить в очень оптимальные сроки, когда почва влажная и температура её верхних слоёв достигает 

6–8 °С для кедра и 8–10 °С для ели и пихты. 

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

урожай ПОМИДОРОВ  

БЛИЖАЙШАЯ станция  

у наших ВОРОТ 

нет ПОЛТОРАСТА рублей  

детские ДОКТОРА 

8. Установите       соответствие        между        грамматическими        ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



А) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

1)Сразу по приезде в губернский город Чичиков попытался установить деловые связи с местными 

чиновниками. 

 

Б) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

2)Возвращаясь в родные места, мне вспомнились детские впечатления от впервые увиденной грозы. 

 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

3)Через неделю после венчания А.С. Пушкин сообщает другу П.А. Плетнёву, что 

«я женат и счастлив». 

 

Г) неправильное построение 

предложения 

4)Установить направление движения древних материковых оледенений можно благодаря изучения 

состава и строения валунов – обкатанных и слегка закруглённых камней. 

 

Д) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

5)Слова, по мнению Платона, лишены исторического развития и являются результатом постановления 

«законодателей», которые раз и навсегда определили как звучание, так и значение слов в языке. 

 6)Сверхпроводники – это материалы, не имеющие электрического сопротивления при сильном 

охлаждении, поэтому плотность электрического тока может достигать гигантских значений. 

 7)Если провести опрос среди молодёжи, то можно убедиться в том, что сегодня молодые   люди 

воспринимают и думают о жизни иначе, чем предыдущие поколения 

 8)В пьесе А.П. Чехова «Вишнёвом саде» мысли о будущем России наиболее полно выражены в 

монологах Пети Трофимова, молодого интеллигента, жизнь которого полна труда и лишений. 

 

 9)Благодаря   комментариям   Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину» каждый читатель лучше понимает 

эпоху А.С. Пушкина. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д 

     

 

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

1) заг..релый, непром..каемый, к..мендант 

2) оп..раться, см..нать (траву), поч..татель (таланта) 

3) укр..титель (тигров), благосл..вить, симп..тичный 



4) посв..щение (другу), недос..гаемый, у..звить 

5) бл..стеть, с..дина (в волосах), прим..рять (поссорившихся)  

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

1) без..нициативный, вз..скать, роз..грыш 

2) обе..доленный, чере..чур, не..держанный 

3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный 

4) арх..важный, ант..художественный, д..сквалификация 

5) поз..прошлый (год), с..путствовать, р..зослать (письма) 

 

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

1) затм..вать, подароч..к 

2) усидч..вый, ненавид..ли 

3) аплодир..вать, издавн.. 

4) никел..вый, наста..вать 

5) солом..нка, разборч..вый 

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

1) намаж..шь, накле..вший 

2) рассмотр..шь, оконч..вший 

3) подремл..шь, определя..мый 

4) подпрыгн..шь, невид..мый 

5) кол..щийся (предмет), (льды) та..т  

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

Сегодня, когда опреснение морской воды стало экономически затратным и (НЕ)ПОЗВОЛЯЕТ   обеспечить   питьевой   водой   все   районы   

Земли, в качестве выхода предлагается проект получения воды при растапливании айсбергов. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ до конца сути важнейших правил коммуникации, многие люди знакомы с ними на словах, забывая о том, что их необходимо 

использовать каждый день в общении с другими людьми. 

Далеко (НЕ)ПРОСТО самостоятельно освоить технологию обработки металла и получить профессию кузнеца. 

Я не любитель романтических комедий и лёгких мелодрам, поэтому фильм я так и (НЕ)ДОСМОТРЕЛ до конца. 

Стоит      выйти       на       крыльцо,       как       осень       окружит       тебя и начнёт настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих 

загадочных чёрных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи (НЕ)ПОДВИЖНЫЕ воды. 

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

Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые слова только в данном тексте могут обозначать одно и 

ТО(ЖЕ) понятие. 



ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, Л.Н. Толстой увидел в личности Наполеона проявление несвободы, ТАК(КАК) подлинная свобода, по 

мнению классика, предполагает добровольное подчинение «высшей цели». 

(НА)ВСТРЕЧУ медленно, тяжело громыхая, двигался гружёный состав, а (В)ДАЛИ тянулся ещё один. 

(НА)РЯДУ    с    картинами    на     современные    темы     большое    место в творчестве И.Е. Репина занимает историческая живопись, к 

которой он периодически возвращался (В)ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни. 

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО 

полились радостные весенние слёзы. 

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

Обстановка комнаты скромная: деревя(1)ая кровать; у окна – письме(2)ый стол для занятий; огромный сундук, обитый кожей и кова(3)ым 

железом, и удивительный ларчик, оклее(4)ый резной костью. 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Во всём мире любители музыки П.И. Чайковского восхищаются как операми композитора так и его симфоническими произведениями. 

2) Точный простой и живописный язык произведений М.М. Пришвина надолго запоминается читателям. 

3) Кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая берёзка с мелкими клейкими листьями. 

4) В преемственности традиций народных мастеров и верности стилистике древнейшего промысла и содержится секрет успеха и 

популярности гжельской керамики в наше время. 

5) Лес тихо отдыхает от жгучего дневного солнца и степь обдаёт путника накопившимися за день цветочными запахами. 

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

В 1878 году (1) показанная на VI передвижной выставке (2) картина 

«Московский дворик» принесла В.Д. Поленову славу (3) явив рождение в русской живописи нового жанра (4) названного «интимным» 

пейзажем. 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Тогда (1) быть может (2) нас спасут  

Ирония и жалость к людям,  

Которым мы простим их суд, 

А сами судьями не будем. 

 

Но (3) ты (4) наверно (5) не продашь  

И не отвергнешь (6) друг весенний (7) 

 Трудолюбивый опыт наш 

В пылу повальных отречений. 

(Д.С. Самойлов)  



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

Если (1) мне хотя бы в малой доле (2) удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда (3) то я буду 

считать (4) что выполнил свой долг перед литературой. 

(К.Г. Паустовский) 

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

Илюша был впечатлительным ребёнком (1) и очень любил слушать сказки (2) которые рассказывала ему няня (3) потому что в них было много 

чудесного (4) и (5) добро всегда побеждало зло. 

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 

 

(1) Юрий Александрович Бычков – спецкор газеты «Советская культура», общественный   деятель   в   области   сохранения   культурного   

наследия. (2)В 1967 году он оказался в Суздале. (3)Цель командировки – подготовить материал о том, как живут старинные российские города. 

(4)Когда материал был собран, Юрий Александрович решил вернуться в Москву не той дорогой, по которой ехал в Суздаль, а окружным путём 

– по ярославской трассе. (5)Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострому и Иваново – эти 

города посетил во время поездки Бычков. (6)По итогам командировки в газете «Советская культура» журналист Ю.А. Бычков опубликовал не 

единственную статью о Суздале, как планировалось изначально, а серию очерков под общим названием 

«Золотое кольцо», где каждому из городов посвятил отдельный материал. (7)В Москве он увидел, как блестят на солнце купола в Кремле, 

вспомнил очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как блестела рожь вдоль дорог, – так и родилось сочетание «Золотое кольцо». 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

(1) И вот опять родные места встретили меня сдержанным шёпотом ольшаника. (2)Вдали показались ветхие крыши старой моей деревни, вот 

и дом с потрескавшимися углами. (3)По этим углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своём стремлении к высоте, и смотрел на 

синие зубчатые леса, прятал в щелях витых кряжей нехитрые мальчишеские богатства. 

(4) Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и   грозный   мир,   наивно   поклявшись   никогда не 

возвращаться, но чем дальше и быстрей уходил, тем яростней тянуло меня обратно. 

(5) Старый дом наш заколочен. (6)Я ставлю поклажу на крыльцо соседки и ступаю в солнечное поле, размышляя о прошлом. (7)Детство 

вписалось в мою жизнь далёким нервным маревом, раскрасило будущее яркими мечтательными мазками. (8)В тот день, когда я уходил  из дому, 

так же, как и сегодня, вызванивали полевые кузнечики, так же лениво парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым и не верящим в 

обратную дорогу. 

(9)И вот опять уводит меня в лесную чащобу узкая тропинка, и снова слушаю я шум летнего леса. (10)Снова торжественно и мудро шумит надо 

мной старинный хвойный бор, и нет ему до меня никакого дела. (11)И над бором висит в синеве солнце. (12)Оно щедро, стремительно и 

бесшумно сыплет в лохматую прохладу мхов свои золотые брызги, а над мхами, словно сморённые за пряжей старухи, дремлют смолистые ели. 

(13)Они глухо шепчут порой, как будто возмущаясь щедростью солнца, а может быть, собственным долголетием. (14)Под елями древний запах 

папоротника. (15)Я иду чёрной лошадиной тропой, на лицо липнут невидимые нити паутины, с детским беззащитным писком вьются передо 

мной комары, хотя кусают они совсем не по-детски. (16)Мой взгляд останавливается на красных, в белых крапинках, шапках мухоморов. 

(17)Потом вижу, как дятел, опершись на растопыренный хвост, колотит своим неутомимым носом сухую древесину. (18)В лицо мне хлещут 



ветки крушины, и вот уже я на  сухом месте, и нога едет на скользких иглах. (19)Загудел в соснах ветер, и сосны отозвались беззащитным 

ропотом. (20)Мне кажется, что в их кронах вздыхает огромный богатырь-тугодум, который с наивностью младенца копит свою мощь не себе, а 

другим. (21)Под это добродушное дыхание, словно из древних веков, нечёткой белопарусной армадой выплывают облачные фрегаты. 

(22) Мне кажется, что я слышу, как растёт на полях трава, я ощущаю 

каждую травинку, с маху сдёргиваю сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег, снова стою над рекой и бросаю лесные шишки в 

синюю тугую воду, в эту прохладную русалочью постель, и смотрю, как расходятся и умирают водяные круги. 

  (23) Я сажусь у тёплого стога возле берёз, и мне чудится в их шелесте укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости. 

(24)Веками роднились с нами эти деревья, дарили нашим предкам скрипучие лапти и жаркую, бездымную лучину, растили пахучие веники, 

розги, полозья, копили певучесть для пастушьих рожков. 

(25)Я выхожу на зелёный откос и гляжу туда, где ещё совсем недавно было так много деревень, а теперь белеют одни берёзы. (26)Нет, в 

здешних местах пожары не часты, и лет пятьсот уже не было нашествий. (27)Может быть, так оно и надо? (28)Исчезают деревни, а взамен 

рождаются весёлые шумные города. (29)Я обнимаю родную землю, слышу теплоту родимой травы, и надо мной качаются купальницы с 

лютиками. 

(30)Шумят невдалеке сосны, шелестят берёзы. (31)Тихая моя родина, ты всё так же не даёшь мне стареть и врачуешь душу своей зелёной 

тишиной. 

(По В.И. Белову*) 

 

* Василий Иванович Белов (1932–2012) – советский и российский писатель, поэт и сценарист, один из крупнейших представителей 

«деревенской прозы». 

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

1) Рассказчик каждый год летом приезжал в родную деревню. 

2) Рассказчика постоянно тянуло на малую родину, несмотря на то что он поклялся никогда туда не возвращаться. 

3) Знакомые с детства места вызывают у рассказчика тёплые воспоминания о времени, проведённом в родной деревне. 

4) Приехав в родную деревню, рассказчик сразу же отправился навестить родственников. 

5) По словам рассказчика, берёзы – свидетельницы человеческого горя и радости. 

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

1) В предложениях 1, 2 представлено рассуждение. 

2) Предложение 5 противопоставлено по содержанию предложению 6. 

3) В предложениях 9, 10 содержатся элементы описания. 

4) В предложениях 16, 17 представлено повествование с элементами описания. 

5) В предложениях 26, 27 представлено рассуждение.  

24. Из предложений 9–12 выпишите один фразеологизм. 

25. Среди   предложений   15–22   найдите   такое(-ие),   которое(-ые)   связано(-ы) с предыдущим при помощи указательного местоимения 

и однокоренных слов. Запишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий). 



 

 26. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22–25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой 

буквой соответствующую цифру. 

 «Делясь с читателем своими чувствами и эмоциями от встречи с малой родиной, В.И. Белов использует различные средства выразительности, в 

том числе синтаксические: (А) (в предложениях 12, 24) и (Б)  (в     предложении  31). Передать состояние рассказчика, связанное с 

воспоминаниями о детстве, помогают тропы: (В) («синие зубчатые леса» в предложении 3, «нервным маревом» в предложении 7, 

«древний запах» в предложении 14), а также (Г) («укор… свидетельниц человеческого горя и радости» в предложении 23, «рождаются… 

города» в предложении 28)». 

Список терминов: 

1) обращение 

2) анафора 

3) противопоставление 

4) эпитет 

5) ряды однородных членов предложения 

6) синтаксический параллелизм 

7) вводная конструкция 

8) сравнение 

9) метафора  

А Б В Г Д 

     

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы 

исходного  текста (избегайте чрезмерного цитирования).  Дайте пояснение к каждому примеру- иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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	Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология.   Конечно,   между   экологией   природы   и   экологией   культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до извест...
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	(По Л.И. Скворцову)
	1. Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это местоимение.
	2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение   выделенного   слова   соответствует   его   значению в данном тексте. Запишите номера ответов.
	1) ЖИВОЙ. Лёгкий, занимательный, выразительный. Живое   изложение.
	2) СРЕДА. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка. Из рабочей среды.
	3) МИРИТЬСЯ. Терпимо относиться к чему-нибудь. Мириться с неудобствами.
	4) ОСНОВА. Источник; главное, на чём строится что-нибудь, что является сущностью чего-нибудь. Экономическая основа общества.
	5) КЛЮЧ.   Металлический   стержень   с   особой   комбинацией    вырезов для отпирания и запирания замка. Открыть дверь ключом.
	3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера ответов.
	1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.). В тексте можно выделить тематическую группу слов (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация...
	2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира), антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая...
	3) Текст имеет грамматические особенности, характерные для книжной речи: отглагольные имена существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с именами существительными в родительном   падеже   (между   экологией...
	4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых – ряды однородных членов предложения, вводные слова.
	5) Текст относится к научному стилю, так как основные цели автора – сообщить информацию, имеющую практическое значение, и дать чёткие инструкции.
	4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов.
	1) туфлЯ
	2) понЯв
	3) дОнельзя
	4) корЫсть
	5) Оптовый
	5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное      слово.      Исправьте      лексическую       ошибку,       подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
	Самый обычный обед можно превратить в ПРАЗДНЫЙ, если правильно украсить стол.
	Предварительное изучение ЛЕДОВОЙ обстановки в северных морях помогает избежать многих проблем в районе Крайнего Севера.
	За годы пребывания в Италии композитор создал ряд оперных произведений, имевших у ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ слушателей большой успех.
	ОТБОРОЧНЫЙ тур чемпионата Европы по футболу прошёл в столице Великобритании – родине этого вида спорта.
	В ПРОДУКТОВОЙ корзине жителя современного мегаполиса обязательно должны быть овощи и фрукты.
	6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
	Посев семян хвойных пород необходимо проводить в очень оптимальные сроки, когда почва влажная и температура её верхних слоёв достигает 6–8  С для кедра и 8–10  С для ели и пихты.
	7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
	урожай ПОМИДОРОВ
	БЛИЖАЙШАЯ станция
	у наших ВОРОТ
	нет ПОЛТОРАСТА рублей
	детские ДОКТОРА
	8. Установите       соответствие        между        грамматическими        ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
	Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
	9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	1) заг..релый, непром..каемый, к..мендант
	2) оп..раться, см..нать (траву), поч..татель (таланта)
	3) укр..титель (тигров), благосл..вить, симп..тичный
	4) посв..щение (другу), недос..гаемый, у..звить
	5) бл..стеть, с..дина (в волосах), прим..рять (поссорившихся)
	10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	1) без..нициативный, вз..скать, роз..грыш
	2) обе..доленный, чере..чур, не..держанный
	3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный
	4) арх..важный, ант..художественный, д..сквалификация
	5) поз..прошлый (год), с..путствовать, р..зослать (письма)
	11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	1) затм..вать, подароч..к
	2) усидч..вый, ненавид..ли
	3) аплодир..вать, издавн..
	4) никел..вый, наста..вать
	5) солом..нка, разборч..вый
	12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	1) намаж..шь, накле..вший
	2) рассмотр..шь, оконч..вший
	3) подремл..шь, определя..мый
	4) подпрыгн..шь, невид..мый
	5) кол..щийся (предмет), (льды) та..т
	13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
	Сегодня, когда опреснение морской воды стало экономически затратным и (НЕ)ПОЗВОЛЯЕТ   обеспечить   питьевой   водой   все   районы   Земли, в качестве выхода предлагается проект получения воды при растапливании айсбергов.
	(НЕ)ОСОЗНАВАЯ до конца сути важнейших правил коммуникации, многие люди знакомы с ними на словах, забывая о том, что их необходимо использовать каждый день в общении с другими людьми.
	Далеко (НЕ)ПРОСТО самостоятельно освоить технологию обработки металла и получить профессию кузнеца.
	Я не любитель романтических комедий и лёгких мелодрам, поэтому фильм я так и (НЕ)ДОСМОТРЕЛ до конца.
	Стоит      выйти       на       крыльцо,       как       осень       окружит       тебя и начнёт настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных чёрных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи (НЕ)ПОДВИЖНЫЕ...
	14. Определите предложение,   в   котором   оба   выделенных   слова   пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
	Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые слова только в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие.
	ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, Л.Н. Толстой увидел в личности Наполеона проявление несвободы, ТАК(КАК) подлинная свобода, по мнению классика, предполагает добровольное подчинение «высшей цели».
	(НА)ВСТРЕЧУ медленно, тяжело громыхая, двигался гружёный состав, а (В)ДАЛИ тянулся ещё один.
	(НА)РЯДУ    с    картинами    на     современные    темы     большое    место в творчестве И.Е. Репина занимает историческая живопись, к которой он периодически возвращался (В)ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни.
	Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние слёзы.
	15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
	Обстановка комнаты скромная: деревя(1)ая кровать; у окна – письме(2)ый стол для занятий; огромный сундук, обитый кожей и кова(3)ым железом, и удивительный ларчик, оклее(4)ый резной костью.
	16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
	1) Во всём мире любители музыки П.И. Чайковского восхищаются как операми композитора так и его симфоническими произведениями.
	2) Точный простой и живописный язык произведений М.М. Пришвина надолго запоминается читателям.
	3) Кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая берёзка с мелкими клейкими листьями.
	4) В преемственности традиций народных мастеров и верности стилистике древнейшего промысла и содержится секрет успеха и популярности гжельской керамики в наше время.
	5) Лес тихо отдыхает от жгучего дневного солнца и степь обдаёт путника накопившимися за день цветочными запахами.
	17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
	В 1878 году (1) показанная на VI передвижной выставке (2) картина
	«Московский дворик» принесла В.Д. Поленову славу (3) явив рождение в русской живописи нового жанра (4) названного «интимным» пейзажем.
	18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
	Тогда (1) быть может (2) нас спасут
	Ирония и жалость к людям,
	Которым мы простим их суд,
	А сами судьями не будем.
	Но (3) ты (4) наверно (5) не продашь
	И не отвергнешь (6) друг весенний (7)
	Трудолюбивый опыт наш
	В пылу повальных отречений.
	(Д.С. Самойлов)
	19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
	Если (1) мне хотя бы в малой доле (2) удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда (3) то я буду считать (4) что выполнил свой долг перед литературой.
	(К.Г. Паустовский)
	20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
	Илюша был впечатлительным ребёнком (1) и очень любил слушать сказки (2) которые рассказывала ему няня (3) потому что в них было много чудесного (4) и (5) добро всегда побеждало зло.
	21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
	(1) Юрий Александрович Бычков – спецкор газеты «Советская культура», общественный   деятель   в   области   сохранения   культурного   наследия. (2)В 1967 году он оказался в Суздале. (3)Цель командировки – подготовить материал о том, как живут старинн...
	«Золотое кольцо», где каждому из городов посвятил отдельный материал. (7)В Москве он увидел, как блестят на солнце купола в Кремле, вспомнил очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как блестела рожь вдоль дорог, – так и родилось сочетание «З...
	Прочитайте текст и выполните задания 22-26
	(1) И вот опять родные места встретили меня сдержанным шёпотом ольшаника. (2)Вдали показались ветхие крыши старой моей деревни, вот и дом с потрескавшимися углами. (3)По этим углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своём стремлении к высоте, ...
	(4) Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и   грозный   мир,   наивно   поклявшись   никогда не возвращаться, но чем дальше и быстрей уходил, тем яростней тянуло меня обратно.
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