
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., ст. 12,13),   

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования 

по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» 

июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 55 на 2020- 2021 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ СОШ № 55 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/ 

2021 уч. год 

- Рабочей программы к предметной линии учебников С.И. Львовой, В.В. Львова: Русский 

язык. 10-11 классы (базовый и углублённый уровни). – М.: Мнемозина, 2015. 

Учебный  план МБОУ СОШ № 55,  в котором на изучение учебного предмета «Русский 

язык»  отводится 1 час в неделю. Общее количество часов составляет 34 урока.  

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 

отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в старшей школе. 

Целевые приоритеты 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ № 55 

 

 

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

• Включение  в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока   

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание  не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   



готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 



коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

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, свыборочным 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, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник 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 

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Основное содержание курса «Русский язык» 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные  разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 



монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения 

в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместностьиспользования 

языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

 

 



Тематическое планирование   Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п 

Дата 

( учебная 

неделя) 

Тема Количество 

часов 

Повторение изученного в 5-9 классах (3 ч) 

1 1 Основные правила орфографии   

 2  2 Основные правила пунктуации  

3 3 Контрольная работа по орфографии и пунктуации по 

материалам ГИА 

 

Язык как средство общения (9 ч) 

4 4 Работа над ошибками. Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации 

1 

5 5 Формы национального языка 1 

6 6 Р.р. Сочинение – рассуждение «Проблемы экологии языка»  

7 7 Анализ сочинений. Работа над ошибками.  

8 8 Речевое общение как социальное явление  

9 9 Компоненты речевой ситуации. Монологическая и 

диалогическая речь. 

 

10 10 Устная и письменная речь как формы речевого общения  

11 11 Проверочная работа. Текстоведческий анализ текста (по 

упр 34) 

 

 12  12 Работа над ошибками. Основные требования к письменному 

тексту 

 

13 13 Основные условия эффективного общения  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

14 14 Виды речевой деятельности  

15 15 Проверочная работа. Текстоведческий анализ текста (по 

упр 69) 

 

16 16 Работа над ошибками. Чтение как вид речевой деятельности  

17 17 Аудирование как вид речевой деятельности  

18 18 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

 

19 19 План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия.  

20 20 Виды планов. Тезисный план к сочинению.  

21 21 Средства организации текста.  

22 22 Р.р. Сочинение (часть С) на лингвистическую тему: 

проблема, позиция автора и аргументы 

 

23 23 Анализ сочинений. Работа над ошибками.  

24 24 Говорение как вид речевой деятельности.  

25 25 Практикум: устное сообщение  

26 26 Практикум: устное сообщение  

27 27 Письмо как вид речевой деятельности  

28 28 Эпистолярный жанр  

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

29 29 Разделы лингвистики: ономастика и этимология  

30 30 Разделы лингвистики: орфография, морфология, морфемика  

31 31 Разделы лингвистики: синтаксис и пунктуация  

32 32 Итоговый  контрольный тест  (по материалам ЕГЭ)  

33 33 Работа над ошибками.  

34 34 Обобщение.  

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по орфографии и пунктуации по материалам ГИА 
Часть А 

Прочитайте текст. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 

номера ответов. 

  

1. (1)Наклонились вниз на длинном стебельке белоснежные фарфоровые кольца с резными краями. 

(2)Кажется, что неизвестный мастер придал такую необычную форму речному жемчугу. (3)К концу 

лета они превратятся в оранжево-красные бусинки. (4)Словно из далеких стран попали в лес 

драгоценные камни. 

(5)Ландыш представляется мне символом леса. 

1) Кольца наклонились вниз (предложение 1) 

2) Мастер придал (предложение 2) 

3) Превратятся в бусинки (предложение 3) 

4) Камни попали (предложение 4) 

5) Ландыш представляется символом (предложение 5) 

2.  (1)Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. (2)Последний луч 

солнца ещё касается их верхушек, а у подножия сосен уже темно и глухо. (3)Бесшумно летают и 

словно заглядывают в лицо летучие мыши. (4)На западе ещё тлеет зорька, в зарослях волчьих ягод 

кричит выпь. (5)Вот и озеро. 

1) Закат пылает, золотит (предложение 1) 

2) Луч солнца касается (предложение 2) 

3) Мыши заглядывают (предложение 3) 

4) Тлеет, кричит (предложение 4) 

5) Озеро (предложение 5) 

3. (1)В охотничью пору на Урале мы уходили в горы и бродили там, как настоящие дикари. 

(2)Солнечный закат в горах удивительно хорош. (3)Тени нарастают, и на нас начинает надвигаться 

ночная мгла. (4)Затихший воздух чутко держит каждый шорох. (5)Переживаешь тревожное 

настроение, которое будит воображение. 

1) Мы бродили (предложение 1) 

2) Закат хорош (предложение 2) 

3) Мгла начинает надвигаться (предложение 3) 

4) Держит шорох (предложение 4) 

5) Будит воображение (предложение 5) 

 

Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

  

4. Казалось(1) что кто-то тихо вздыхал среди глубокой(2) холодной ночи(3) и клубы пара(4) 

вылетавшие из гигантской груди(5) бесшумно проносились по небу от края (6) и затем тихо 

угасали в глубокой синеве. 

5. И если тебе(1) мой читатель(2) посчастливится побывать когда-нибудь в Кавказском 

заповеднике(3) и пройти по тропе(4) у которой(5) стоит такой обелиск(6) низко поклонись памяти 

защитников нашей Родины (7) отдавших свои жизни за то (8) чтобы сегодня мы жили в мире. 

6. За 75 лет(1) прошедших после гибели парохода «Челюскин»(2) и спасения всех (3)оказавшихся на 

льду людей(4) в печати появились десятки статей(5) легенд(6) фантастических и псевдонаучных 

публикаций(7) посвященных подготовке и ходу выполнения этого необычного (8)по тем временам 

рейса. 

7. Впереди еще долгие жаркие(1) знойные (2)и просто теплые приятные деньки(3) когда солнце 

просыпается рано(4) а заходит очень нескоро(5) давая вволю нагуляться(6) прежде чем 

(7)погрузиться в сумерки. 

 

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 



 

8. 1) РАССТАВЛЯТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

2) РЕШЕНА (задача) — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и 

в полной форме этого прилагательного. 

3) ПРИКАСАТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его 

лексического значения. 

4) (устал от) НЕУДАЧ — в форме множественного числа имени существительного 3-го склонения 

после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (объяснялся) ПО-НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от 

основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 

9. 1) СДВИНУЛ — Приставка неизменяемая. 

2) ПЧЕЛИНЫЙ (укус) — в суффиксе -ИН- отымённых прилагательных пишется одна -Н-. 

3) ЗАРЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса, 

который следует за корнем. 

4) (созревшая) РОЖЬ — в именах существительных 1-го склонения после шипящего буква Ь 

пишется. 

5) (взять бы) ЧТО-НИБУДЬ — наречие пишется через дефис, потому что с суффиксом НИБУДЬ 

слова пишутся через дефис. 

10. 1) ПРИВОКЗАЛЬНАЯ (площадь) — Приставка ПРИ- пишется в значении неполноты действия. 

2) ГРУЖЁНАЯ (БАРЖА) — в суффиксе причастия пишется одна -Н-. 

3) ПРИЛАГАТЬ (усилия) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 

ударения. 

4) (усыпана) СПЛОШЬ — на конце наречий после шипящего буква Ь пишется. 

5) (снег) БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ — сложные имена прилагательные, образованные повторением 

одинаковых слов, пишутся через дефис. 

11. 1) НЕ ВЫПОЛНЕННОЕ (вовремя задание) — НЕ с прилагательным пишется раздельно, потому 

что нельзя заменить слово синонимом. 

2) ЧУГУННОЕ (литьё) — в прилагательном, образованном от существительного с основой на -Н, с 

помощью суффикса -Н- пишется -НН- на стыке морфем. 

3) ЗАСТЕЛИТЬ (постель) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит 

от значения. 

4) (кофе) ГОРЯЧ — на конце кратких прилагательных после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (повернули на) ЮГО-ВОСТОК — сложные имена прилагательные, образованные повторением 

слов, пишутся через дефис. 

12. 1) ПРОКОПАЕТ (траншею) — в безударном положении в окончании глагола пишется Е, потому 

что это глагол-исключение. 

2) (ведёт себя) РАСКОВАННО — в кратком прилагательном пишется -НН-. 

3) ЗАГОРАТЬ (на пляже) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 

суффикса. 

4) (хорошо) РИСУЕШЬ — на конце глагола после шипящего буква Ь пишется. 

5) (кофе) ПО-ВОСТОЧНОМУ — Наречия на -ОМУ с приставкой ПО- пишутся через дефис. 

 

Часть В 

 

Как Вы понимаете значение слова СОМНЕНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое сомнение», взяв в качестве 

тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый  контрольный тест 

 
Вариант № 1 

1.  Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истинным смыслом, человеку 

необходимо быть востребованным в обществе. 

2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значение не только для самого 

человека, но и для общества, ведь именно это позволяет человеку чувствовать себя 

востребованным. 

3) Каждый человек как бы он ни был поглощён повседневными делами и заботами, должен думать 

о том, чтобы его способности были востребованы другими людьми. 

4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 

существование истинным смыслом, зависит от способностей самого человека. 

5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда его работа имеет 

значение не только для него самого, но и для других, поэтому важно правильно выбрать 

профессию. 

 

(1)Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по значению, по роли, по 

влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить 

своё существование истинным смыслом. (2)Ведь каждый человек, как бы он ни был поглощён 

повседневными делами и заботами, хочет знать, что его работа, устремлённость в будущее имеют 

значение не только для него одного. (3)<...> так человек чувствует себя нужным, а свои способности — 

востребованными другими людьми. 

2.  Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте пропуска в третьем 

предложении текста. 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

СМЫСЛ, -а, муж. 

1. Содержание, сущность, суть, значение чего-н. Понять с. происходящего. С. слова, 

высказывания. 

2. Цель, разумное основание чего-н.В этом поступке нет смысла.Жизнь получила новый с. 

3. В нек-рых сочетаниях: разум, разумность. Здравый с. Действовать со смыслом. Нет смысла (не 

вижу смысла) в таком решении. 

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

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

созЫв 

Отзыв (посла) 

добелА 

оптОвый 

тубдиспансЕр 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

Рядом с ним — элегантный и АРИСТОКРАТИЧНЫЙ Борис Савинков, которому тоже отведено 

большое место в романе. 

За каменной высокой стеной находятся БЫВШИЕ архиерейские палаты 

Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 

Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память БЫЛОГО знакомства с твоими 

родителями. 

Растения, живущие в воде, называют ВОДНЫМИ. 

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

Выпишите это слово.  

В своей диссертации молодой учёный привёл результаты проведённых им исследований новой 

вакцины. 



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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

ДЕВЯТЬЮСТАМИ окнами 

ЗАЕДЬ завтра 

СТРОЖАЙШЕ запрещено 

две пары БОТИНОК 

несколько ГРАММОВ 

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) ошибка в 

построении 

предложения с 

однородными членами 

Б) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное 

построение 

предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

Д) ошибка в 

употреблении имени 

числительного 

1) Кто бы ни изучал биографию Пушкина, подчёркивал, что его 

поэтический талант необычайно расцветал в осеннюю пору. 

2) Поутру обои подруги отправились в институт, чтобы пересдать 

экзамен. 

3) В одном из старинных домов, сохранившихся в центре Москвы, 

бывали великие русские поэты и писатели, композиторы и художники. 

4) Организм человека, в котором работают сложные биохимические 

механизмы, требуют ежедневного поступления необходимых 

питательных веществ. 

5) Мы взяли с собой нехитрую еду: вымоченная накануне в молоке 

просоленная рыба, вареная картошка, маринованные огурцы. 

6) Древнегреческий философ Платон узнал об Атлантиде от своего деда 

Крития, который, в свою очередь, прослышал об этом от «мудреца 

мудрецов» Солона. 

7) Незнакомец спросил у прохожего, «как мне добраться к вокзалу.» 

8) Артём очень любит своего четвероногого друга, появившегося в его 

жизни столь загадочным образом, и позаботится о нём 

9) Пьеса Горького «На дне», которая была написана в 1902 году, 

изображала жизнь «бывших людей». 

  

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

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) полагается, скачите, наклоняться 

2) отрасль, горелка, поглощать 

3) разрядить (обстановку), прикоснуться, притворить (ворота) 

4) снимать, сочетание, убирать 

5) удерёт, блестеть, понимание 

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

же буква. Запишите номера ответов.  

1) пр..способь (для работы), пр..крыл, непр..хотливый 

2) в..езд (во двор), б..ют (по щеке), помест..е 

3) сверх..нтеллигентный, по..скать, вз..мать 

4) опр..кинуть, пр..родина, под..брать 

5) ра..шифруй, бе..человечно, не..жатый 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1) повел..вая, сирен..вый 

2) сит..чко, заботл..вый 

3) вкрадч..во, оскуд..вать 

4) реч..нка, еж..вый 

5) скольз..кий, абонент..кий 

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

же буква. Запишите номера ответов. 



1) предвид..вший, водонепроница..мый 

2) прокашл..вшийся, медл..щий (с выбором) 

3) (ты) мел..шь (кофе), (он) движ..тся 

4) незыбл..мый, (едва) слыш..мый 

5) (что-то) знач..щий, (дети) плач..т 

13.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

Лежа хлеба (не)добудешь. 

Лучше (не)досолить, чем пересолить. 

(Не)видно сегодня ни одного белеющего паруса. 

Через окна, еще (не)закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим воздухом. 

Утром ничто (не)напоминало вчерашнюю бурю. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО (БЫ) ни говорили про Пяста его недоброжелатели, он человек ответственный и 

справедливый, (ОТ) ТОГО генерал всегда на него полагается. 

(НЕ) СМОТРЯ на пургу и снежные заносы, поезда ВСЁ (ЖЕ) ходили по расписанию. 

Я пытался идти (ТАК) ЖЕ быстро, как это делал наш проводник, но (В) СКОРЕ понял, что 

выбился из сил. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ отец стыдился своих охотничьих трофеев и всегда повторял, что НЕ (ЗА) 

ЧЕМ убивать беззащитных животных. 

Поезд (С)НОВА ГДЕ(ТО) остановился. 

15.   

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

На углу Гороховой — единстве(1)ый извозчик, старик, в армяке, подпояса(2)ом обрывками 

вылинявшей вожжи, в рыжей овчи(3)ой шапке, из которой султаном торчит кусок пакли; 

пузатая мохнатая лошадёнка его запряже(4)а в низкие лубочные санки. 

16.  Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берёт хитрая и осторожная 

рыба плотва. 

2) Только обилие раненых да траурные платья женщин напоминали о войне. 

3) Он был артистом и тонким ценителем живописи и известным хлебосолом. 

4) Варвара Петровна стояла около иконы быстро и часто крестилась и шептала молитвы. 

5) Сердце то задрожит и забьётся то тонет в приятных воспоминаниях. 

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

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

Полные энтузиазма (1) мы (2) едва распаковав чемоданы (3) и наскоро позавтракав (4) собрались 

в холле гостиницы. 

18.  Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

«И полно(1) Таня! В эти лета 

Мы не слыхали про любовь; 

А то бы согнала со света 

Меня (2)покойница свекровь». — 

«Да как же ты венчалась(3) няня?» — 

«Так(4) видно(5) Бог велел. Мой Ваня 

Моложе был меня (6)мой свет(7) 

А было мне тринадцать лет. 

Недели две ходила сваха 

К моей родне, и (8)наконец(9) 

Благословил меня отец. 

Я горько плакала со страха, 

Мне (10) с плачем (11)косу расплели 

Да с пеньем в церковь повели.  



(Александр Пушкин) 

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

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

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

20.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Я не знал (1) сколько времени бродил по лесам (2) и (3) когда вернулся в дом лесника (4) оказалось 

(5) что меня там уже давно ждут. 

21.  Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Алтайский край, или Алтай, расположен на юго-востоке Западной Сибири. (2)Его территория 

составляет 168 тыс. кв. км, по площади он занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е 

место в Сибирском федеральном округе. (3)Климат в Алтайском крае резко континентальный, это 

обусловлено частой сменой воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной 

Сибири и Средней Азии. 

(4)Многообразие ландшафтов Алтайского края способствует видовому разнообразию животного 

мира. (5)Самой многочисленной группой животных в крае являются беспозвоночные, среди 

которых насчитывается более 3000 видов насекомых. (6)Класс земноводных представлен в крае 

пятью видами, а один вид – сибирский углозуб – внесён в Красную книгу Алтайского края. 

(7)Кроме того, на территории края обитает девять видов пресмыкающихся, более 332 видов птиц, 

86 видов млекопитающих, 32 вида рыб. 

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

  

1) От мышей пострадала книга Петра Демьяныча, поэтому он предложил Прасковье, своей 

кухарке, завести кошку. 

2) Обучая котёнка ловить мышей, Пётр Демьяныч проявляет терпение, обращаясь с домашним 

питомцем ласково и аккуратно. 

3) Когда котёнок впервые увидел мышь, он очень испугался. 

4) Дядя возился с котёнком почти год, но попытки научить животное ловить мышей так и не 

увенчались успехом. 

5) Рассказчик считает дядю плохим учителем. 

 

(1)Мой дядя Пётр Демьяныч как-то, собираясь в гимназию, где он преподавал латинский язык, 

заметил, что переплёт его синтаксиса изъеден мышами. 

— (2)Прасковья, — сказал он, обращаясь к кухарке. — (3)У нас мыши завелись? 

— (4)А что ж мне делать? – ответила Прасковья. 

— (5)Кошку бы ты завела, что ли... 

— (6)Кошка есть; да куда она годится? 

(7)И Прасковья указала на угол, где около веника, свернувшись калачиком, дремал худой, как 

щепка, белый котёнок. 

— (8)Отчего же не годится? — спросил Пётр Демьяныч. 

— (9)Молодой ещё и глупый. (10)Почитай, ему ещё и двух месяцев нет. 

— (11)Так его приучать надо, воспитывать! 

(12)Возвращаясь из гимназии, дядюшка зашёл в лавку и купил мышеловку. (13)За обедом он 

нацепил на крючок кусочек котлеты и поставил западню под диван. (14)Ровно в шесть часов 

вечера под диваном вдруг раздалось «хлоп!». 

— (15)Ага-а! – пробормотал Пётр Демьяныч, достав мышеловку, и так злорадно поглядел на 

крошечную мышь, как будто собирался поставить ей единицу. — (16)Пойма-а-алась, по-одлая! 

(17)Прасковья, неси-ка сюда котёнка! 

— (18)Сича-ас! — отозвалась Прасковья и через минуту вошла, держа на руках потомка тигров. 

— (19)Отлично! — забормотал Пётр Демьяныч, потирая руки. — (20)Ставь его против 

мышеловки... (21)Вот так... 

(22)Котёнок удивлённо поглядел на дядю, на мышь, с недоумением понюхал мышеловку, потом, 

испугавшись яркого лампового света и человеческого внимания, на него направленного, рванулся 

и в ужасе побежал к двери. 

— (23)Стой! — завопил дядя, хватая его за хвост. — (24)Стой, подлец этакий! (25)Мыши, дурак, 

испугался! (26)Гляди: это мышь! (27)Гляди же! (28)Ну? (29)Гляди, тебе говорят! 



(30)Пётр Демьяныч взял котёнка за шею и потыкал его мордой в мышеловку. 

— (31)Гляди, стервец! (32)Возьми-ка его, Прасковья, и держи против дверцы... (33)Как выпущу 

мышь, ты его тотчас же выпускай! 

(34)Дядюшка придал своему лицу таинственное выражение и приподнял дверцу... (35)Мышь 

нерешительно вышла, понюхала воздух и стрелой полетела под диван... (36)Выпущенный котёнок 

задрал вверх хвост и побежал под стол. 

— (37)Ушла! (38)Ушла! — закричал Пётр Демьяныч, делая свирепое лицо. — (39)Мерзавец! 

(40)Постой же... 

(41)Дядюшка вытащил котёнка из-под стола и потряс его в воздухе. 

— (42)Каналья этакая... — забормотал он, трепля его за ухо. — (43)Вот тебе! (44)Вот тебе! 

(45)Будешь другой раз зевать? (46)Ккканалья... 

(47)На другой день котёнка, после вчерашнего оскорбления забившегося под печку и не 

выходившего оттуда всю ночь, дядюшка снова взялся воспитывать — но история повторилась: 

после открытия дверцы мышь убежала, котёнок же, почувствовав себя на свободе, сделал 

отчаянный прыжок от мучителей-воспитателей и забился под диван. 

(48)Во время третьего урока котёнок при одном только виде мышеловки и её обитателя затрясся 

всем телом и поцарапал руки Прасковьи... (49)После четвёртого (и последнего) неудачного урока 

дядюшка вышел из себя, швырнул ногой котёнка и сказал: 

— (50)Ни к чёрту не годится! 

(51)Прошёл год. (52)Тощий и хилый котёнок обратился в солидного и рассудительного кота. 

(53)Однажды, пробираясь задворками, он вдруг услыхал шорох, а вслед за этим увидел мышь... 

(54)Мой герой, будто припомнив дядюшкино воспитание, ощетинился, зашипел и, задрожав всем 

телом, малодушно пустился в бегство. 

(55)Увы! (56)Иногда и я чувствую себя в смешном положении бегущего кота. (57)Подобно 

котёнку, в своё время я имел честь учиться у дядюшки — латинскому языку. (58)Теперь, когда 

мне приходится видеть какое-нибудь произведение классической древности, то вместо того, чтоб 

жадно восторгаться, я начинаю вспоминать жёлто-серое лицо дядюшки, его крики, бледнею, 

волосы мои становятся дыбом, и, подобно коту, я ударяюсь в постыдное бегство. 

  

* Антон Павлович Чехов (1860–1904) — русский писатель, прозаик, драматург, классик мировой 

литературы. 

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

1) Предложения 9–10 содержат ответ на вопрос, сформулированный в предложении 8. 

2) Предложение 14 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 13. 

3) В предложениях 34–36 представлено повествование. 

4) В предложениях 42–46 представлено описание. 

5) Предложение 58 указывает на следствие того, о чём говорится в предложении 57. 

24.  Из предложений 47–49 выпишите фразеологизм. 

25.  Среди предложений 22–29 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи форм слова и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

26.  «Чеховский текст синтаксически чрезвычайно богат: в нём присутствует множество 

разнообразных конструкций, в числе которых — (А) ______ (предложения 2, 17) и (Б)______ 

(предложения 23, 24, 33). Использование таких тропов, как (В)______ (в предложении 1) и 

(Г)______ ("таинственное выражение" в предложении 34, "солидного и рассудительного 

кота" в предложении 52), с одной стороны, сближает текст с разговорной речью, а с 

другой — делает его выразительным, художественным».  

Список терминов:  

1) вводные и вставные конструкции 

2) эпифора 

3) обращения 

4) просторечная лексика 

5) метонимия 

6) гипербола 

7) восклицательные предложения 

8) синонимы 

9) эпитеты 



Тематическое планирование   Тематическое планирование (11 класс)  

 

 
№  

п/п 

Дата 

( учебная 

неделя) 

Тема Количество 

часов 

Язык как составная часть национальной культуры 

1 1 Повторение и обобщение изученного в 10 классе 1 

 2  2 Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи 

как часть здоровой окружающей языковой среды. 

Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(общее представление). Контроль "Общие сведения об 

языке". 

1 

3 3 Сочинение (обучающее) 1 

4 4 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1 

5 5 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Практикум 

1 

6 6 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. 

Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим 

1 

7 7 Основные нормы управления: правильный выбор 

падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление производных 

предлогов. 

1 

8 8 Основные нормы употребления однородных членов 

предложения. Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. Практикум 

1 

9 9 Основные нормы употребления причастных оборотов. 

Основные нормы употребления деепричастных 

оборотов. Практикум. 

1 

10 10 Основные нормы построения сложных предложений: 

сложноподчиненного предложения с с придаточным 

определительным; придаточным изъяснительным 

1 

11 11 Основные нормы построения сложного предложения с 

разными видами связи 

1 

 12  12 Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 

1 

13 13 Контрольная работа по теме "Синтаксис и 

синтаксические нормы" 

1 

14 14 Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, 

обобщение). Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными разными 

частями речи 

1 

15 15 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Практикум 

1 

16 16 Правила постановки знаков препинания в предложениях 

с обособленными определениями, приложениями, 

дополнениями, обстоятельствами, уточняющими 

членами 

1 

17 17 Знаки препинания при обособлении. Практикум 1 



18 18 Правила постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

1 

19 19 Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении 

1 

20 20 Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении 

1 

21 21 Правила постановки знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

1 

22 22 Правила постановки знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

1 

23 23 Знаки препинания в сложном предложении. Практикум 1 

24 24 Повторение правил пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой речи.  Контроль 

"Пунктуация. Основные правила пунктуации". 

1 

25 25 Сочинение. 1 

26 26 Функциональная стилистика как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 

1 

27 27 Разговорная речь. Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор 

1 

28 28 Научный стиль, сфера его использования, назначение. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля. 

1 

29 29 Официально-деловой стиль, сфера его использования, 

назначение. Основные жанры официально-делового 

стиля 

1 

30 30 Публицистический стиль, сфера его использования, 

назначение. Лексические, морфологические и 

синтаксические. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, интервью, очерк 

1 

31 31 Язык художественной литературы и его отличия от 

других функциональных разновидностей языка. 

Основные признаки художественной речи 

1 

32 32 Контрольная итоговая работа 1 

33 33 Повторение изученного (Культура речи. Орфография. 

Пунктуация) 

1 

34 34 Повторение изученного (Текст. Функциональная 

стилистика ) 

1 
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