
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература». 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, 

а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся 

знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В целях подготовки обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового 

общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

 

Базовый уровень на уровне СОО 

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. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Углубленный уровень на уровне СОО 

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

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского 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). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

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

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность 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. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 



виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 

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. Выступление перед аудиторией 

с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. Стилистические ресурсы языка. 

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

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

делового стилей. 

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

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 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. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

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: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых 

норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  (10-11 класс) 

10 класс 

1.Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 
Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 
Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-

групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей). 
Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного 

национального языка 

2. Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах. 

3.Речь. Речевая деятельность. Текст 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных средств общения 

(жесты, мимика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 



*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной 

речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, 

бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача 

эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу 

речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным — орфографическим и пунктуационным) 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 



2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). * Понимание прецедентных 

текстов как одно из условий эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-

общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности 
и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание смысла 

прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть неоправданных, 

ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий 

уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 



Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/ неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные возражения 

собеседнику 

Основные способы информационной переработки прочитанного 
или прослушанного текста 

Информационная 

переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, простых языковых конструкций), замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций ит. п.; слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения 

её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. * 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; как демонстрация 

знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого исследования, 

формулировка выводов. Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор 

темы, обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; 

внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги 

работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 



* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как синтез 

текста и разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи; правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов в пользу 

точки зрения учащегося;соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи; 2) речевое оформление устного высказывания (точность 

выражения мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии 

с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи 

и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств 

общения – мимика, жесты); 4)взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседника в 

своей правоте, аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных 

речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 



Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Культура письменного общения с помощью современных технических средств коммуникации 

(мобильные телефоны, электронная почта и т.п.) 

Роль пунктуации и орфографии в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы правописания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система 

правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, 

их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

4.Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах 

  

11 класс 

Основные сведения о языке и речи 

1.Русский язык как составная часть национальной культуры  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, 

национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, 

мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современнойлингвокультурологией 

2.Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка 

в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 



Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение 

изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной 

цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 

* Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследо-

вательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.); морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоиме-

ний, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий); синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых 

предложений; ослаблен-ность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-

сообщение, чат-общение и др. 

*Особенности организации диалога (полилога) в чате. *Основные правила речевого поведения 

в процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 



Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административноканцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающее-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые штампы, сложносокращённые слова, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики); морфологические (преобладание имени над 

местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных); синтаксические 

(усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения с 

причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с 

отымёнными предлогами и отглагольными существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное объявление, постановление, отчёт, благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, 

устное распоряжение; различные виды юридической документации; исковое заявление, 

протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного 

стиля: собственно научный, научно-информативный, научносправочный, научно-учебный, 

научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность 

изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные со 

значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частота использования существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении множественного), синтаксические (преобладание простых 

осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-

личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 



Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: монография, научная статья, 

научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация; научно-информативный подстиль: 

реферат, тезисы, аннотация, патентное описание; научно-справочный подстиль: словарь, сло-

варная статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография; научно-

учебныйподстиль: учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика; научно-

популярный подстиль: статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и 

конспект как форма передачи содержания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная 

статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды лингвистических словарей 

и содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой 

речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, 

радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. Языковые средства 

публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, общественно-политическая 

лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, 

гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в 

значении множественного; глаголов в форме повелительного наклонения;причастий на омый и 

т. д.); синтаксические (распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по законам 

градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистскийподстиль: интервью, пресс-конференция, встреча «без галстука», телемост; 

ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная 

речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление- афиша, плакат, лозунг 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). Основная 

функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, 

слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, 



экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и 

выражений, широкое использование лексики в переносном значении фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), 

синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, 

широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении с 

целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого стилистически значимого построения словосочетания, предложения 

или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, 

эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры языка художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный очерк, 

эссе, биография; драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль 

3.Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а а также нормы 

построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определенной 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 

умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность. Уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного. Общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний., предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и др.). 



Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия обще-

ния — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить свои самые различные мысли и оттенки мыслей. Логичность речи как 

логическая соотнесённость высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить 

одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя 

разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, стилистиче-

ские и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достигается выразительность речи путём 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и 

др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности 

фонетики, интонации, лексики средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её ком-

муникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и 

умение применять его в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю потребность 



человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; 

способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). ^Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии 

4.Повторение в конце учебного года 

  

  

Планируемые результаты 

      Предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература". 

(базовый уровень)  

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 



общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 



анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 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). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка 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; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

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). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 



выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Календарно-тематическое планирование (углубленный уровень) 

Раздел Тема Номер 

урока 

 
 
 
Язык как средство 
общения 

Язык как средство общения 

 
1.  

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 2.  
Повторение изученного материала 3.  
Орфография и пунктуация. Повторение. 4.  
Подготовка к контрольной работе 5.  
К.Р.  Входной контроль №1 6.  
Анализ контрольной работы.  7.  
Основные формы существования национального языка 8.  
Основные признаки литературного языка 9.  

 
 
 
Речевое общение как 
социальное явление 

 

Социальная роль языка в обществе.   10.  
Активное использование   невербальных средств 
общения (жесты, мимика, поза). 

11.  

Проект  12.  
Проект  13.  
Монолог, диалог и полилог как основные разновидности 
речи. 

14.  

Виды монологической речи. 15.  
Повторение орфографии и пунктуации 16.  

 
 
 
 
 
 
Устная и письменная 
речь как формы  
речевого общения 

Основные особенности устной речи. 17.  
Типичные недостатки устной речи. Различные формы 
фиксации устной речи. 

 

18.  

Орфоэпические нормы. 19.  
Письменная форма речи как речь, созданная с 
помощью   графических знаков на бумаге, экране 
монитора, мобильного телефона и т.п 

20.  

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, 
рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, 
планы, рефераты и т.п. 

21.  

Ошибки в письменой речи обучающихся 22.  
Ошибки в письменой речи обучающихся 23.  
Повторение орфографии и пунктуации 24.  
Контрольная работа №2 25.  
Контрольная работа 26.  

 Необходимые условия успешного, эффективного общения 27.  



 
 
Основные условия 
эффективного 
общения 

Прецедентные тексты 28.  
Р.Р. Сочинение -рассуждение по художественному тексту  29.  
Анализ работы. Типичные коммуникативные неудачи, 
встречающиеся в письменных экзаменационных работах 
старшеклассников 

30.  

Коммуникативный барьер как психологическое 
препятствие, которое может стать причиной непонимания 
или возникновения отрицательных эмоций 

31.  

 
 
Виды речевой 
деятельности и 
информационная 
переработка текста 

Виды речевой деятельности 32.  
Четыре этапа речевой деятельности 33.  
Речь внешняя как речь ,доступная  восприятию (слуху, 
зрению) других людей. 

34.  

Контрольная работа №3 35.  
Особенности внутренней речи. 36.  
Р.Р. Речевые ошибки и пути их преодоления. 37.  
Орфография и пунктуация. Повторение. 38.  

 
 
 
 
Чтение как вид 
речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания 
письменного высказывания. 

39.  

Основные виды чтения. 40.  
Основные этапы работы с текстом. 41.  
Маркировка фрагментов текста при  изучающем чтении 
(закладки с пометками; подчёркивание карандашом; 
выделения с помощью маркера; использование 
специальных знаков). 

42.  

Гипертекст и его особенности. 43.  
Типичные недостатки чтения 44.  
Орфография и пунктуация. Повторение. 45.  

 
Аудирование как вид 
речевой 
деятельности  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и 
понимания речи говорящего. 

46.  

Типичные недостатки аудирования 47.  
Нерефлексивное  и рефлексивное аудирование 48.  
Р.Р. Сочинение -рассуждение по художественному тексту  49.  

 
 
 
 
 
 
Основные способы 
информационной 
переработки 
прочитанного или 
прослушанного текста 
(14 часов) 

Информационная переработка прочитанного или 
прослушанного текста 

50.  

Основные способы   сжатия исходного текста 51.  
Основные способы информационной переработки и 
преобразования текста 

52.  

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный. 53.  
Контрольная работа №4 54.  
Контрольная работа 55.  
Тезисы как кратко сформулированные основные 
положения исходного, первичного текста. 

56.  

Аннотация. Конспект.Реферат. Рецензия. 57.  
Повторение орфографии 58.  
Рецензия 59.  
Написание рецензии на прочитанный или прослушанный 
текст, а также на просмотренное кинематографическое 
произведение 

60.  

Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные 
обороты. 

61.  



 
 
 
 
 
 
Говорение как вид 
речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности 62.  
Основные качества образцовой речи 63.  
Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном 
высказывании. 

64.  

Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное 
выделение слова в процессе говорения. 

65.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося 
(сообщения, выступления, доклада) 

66.  

Содержание устного высказывания . Создание 
собственного устного высказывания (сообщения, 
выступления, доклада) 

67.  

Речевое оформление устного высказывания. 68.  
Выразительность речи 69.  
Повторение орфографии 70.  
Публичное выступление 71.  
Публичное выступление 72.  

 
 
 
 
 
 
Письмо как вид 
речевой деятельности 

Сочинение-рассуждение по предложенному тексту 73.  
Сочинение-рассуждение по предложенному тексту 74.  
Письмо как вид речевой деятельности. 75.  
Виды письменных   речевых высказываний школьника. 76.  
Основные требования к письменной речи. 77.  
Критерии оценивания   письменного высказывания. 78.  
Контрольная работа №5 79.  
Из истории эпистолярного жанра. 80.  
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении 81.  
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении 82.  
Пунктуация как система правил правописания 
предложений. Принципы русской пунктуации. 

83.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 
членение текста. 

84.  

Знаки препинания. Вариативность постановки  знаков 
препинания. 

85.  

Авторское употребление знаков препинания 86.  
 Повторение Повторение орфографических правил 87.  

Пунктуация как система правил правописания 
предложений. 

88.  

Сочинение – рассуждение по художественному тексту  89.  
Сочинение – рассуждение по художественному тексту  90.  
Анализ сочинения 91.  
Орфография и пунктуация. Повторение. 92.  
Лексика. Фразеология 93.  
Средства выразительности языка. 94.  
Средства выразительности языка. 95.  
Итоговая контрольная работа №6 96.  
Итоговая контрольная работа 97.  
Анализ  итоговой контрольной работы 98.  
Лингвистическая игра 99.  
Лингвистическая игра 100.  
Обобщение изученного  101.  



Обобщение изученного  102.  
 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (углубленный уровень) 

Раздел Тема Номер 

урока 

Язык и культура. 
Русский язык как 
составная часть 
национальной 
культуры  

Язык и культура. Основные функции языка. 1.  

 Повторение изученного материала 2.  

 Входная контрольная работа №1 3.  

 Язык как составная часть национальной культуры. 4.  

 Отражение в языке материальной и духовной культуры 
народа. 

5.  

 Понятие о концепте. 6.  

 Прецедентные имена или тексты. 7.  

Функциональные 
разновидности 
русского языка 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 
Функциональные разновидности языка. 

8.  

 Современное учение о функциональных разновидностях 
языка. Учёт основных факторов при разграничении 
функциональных разновидностей языка 

9.  

 Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 
композиционный и стилистический тип 
высказываний. Характеристика лексики с точки зрения её 
стилистической маркированности. 

10.  

 Стилистические синонимы как основные ресурсы 
функциональной стилистики. 

11.  

 Структура сочинения в формате ЕГЭ: повторение 
изученного в 10 классе. Подготовка к домашнему 
сочинению в формате задания ЕГЭ. 

12.  

Разговорная речь Сфера применения разговорной речи. Основная 
функция разговорной речи. Основные 
разновидности разговорной речи.  

13.  

 Основные признаки разговорной речи. Практикум по 
пунктуации. 

14.  

 Языковые средства разговорной речи. Тренинг по 
пунктуации. 

15.  

 Проверочная работа по теории. Основные жанры 
разговорной речи. 

16.  

 Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с 
помощью интернет-технологий: СМС-сообщение, чат-
общение и др. Особенности организации диалога 
(полилога) в чате. 

17.  

 Основные правила речевого поведения в процессе 

чат-общения. Формы организации устного общения в 

интернет-пространстве 

18.  

 Практикум по заданиям ЕГЭ 19.  

 Практикум по заданиям ЕГЭ 20.  

 Сочинение в формате ЕГЭ 21.  



Официально-
деловой стиль 

Анализ сочинений. Официально-деловой стиль: общие 
особенности. 

22.  

 Языковые особенности официально-делового стиля. 23.  

 Синтаксис деловой речи. Обособленные члены 
предложения: повторение пунктуации при них 

24.  

 Обособленные определения, приложения, 
обстоятельства: повторение пунктуации. 

25.  

 Обособленные члены предложения: пунктуация. 
Практикум 

26.  

 Основные жанры официально-делового стиля. 27.  

 Правила написания некоторых деловых бумаг (заявление, 
объяснительная, автобиография). Самостоятельная 
работа. 

28.  

 Пунктуация в конструкциях, грамматически не связанных с 
членами предложения (вводные слова и предложения, 
междометия, обращения). Тренинг  

29.  

Научный стиль речи  Сфера применения: научная. Основные функции научного 
стиля. 

30.  

 Основные особенности научного стиля. 31.  

 Языковые средства научного стиля. 32.  

 Синтаксические средства научного текста. Повторение 
пунктуации в сложном предложении. 

33.  

 Пунктуация в сложном синтаксическом целом. Тренинг 34.  

 Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 35.  

 Основные жанры научного стиля (по подстилям). 36.  

 Научно-популярные книги о русском языке как образцы 
научного стиля речи. Практическая работа по 
определению подстиля и жанра. 

37.  

 Текст школьного учебника как образец научно-учебного 
подстиля научной речи. 

38.  

 План и конспект как форма передачи содержания 
научного текст. Сообщение на лингвистическую тему как 
вид речевого высказывания научного стиля речи. Цитата 
как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля, 
пунктуационное оформление цитат. 

39.  

 Научно-справочный подстиль. Словарная статья как текст 
научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 
лингвистических словарей и содержание лингвистической 
информации (обобщение). 

40.  

 Подготовка к контрольной работе 41.  

 Контрольная работа 42.  

 Контрольная работа 43.  
Публицистический 
стиль речи  

Анализ контрольной и творческой работ. 
Публицистический стиль. Сфера применения. Основные 
функции публицистического стиля. Основные особенности 
публицистического стиля. 

44.  

 Языковые средства публицистического стиля. 45.  

 Основные разновидности (подстили) публицистического 
стиля. 

46.  

 Основные жанры публицистического стиля  47.  

 Радио-, тележурналистский подстиль 48.  

 Ораторский стиль 49.  



 Рекламный подстиль 50.  
Язык 
художественной 
литературы 

Сфера применения языка художественной литературы 51.  

 Языковые средства языка художественной литературы. 52.  

 Основные виды тропов. 53.  

 Основные фигуры речи. Тренинг 54.  

 Основные жанры художественной литературы. 
Определение проблематики художественных текстов 
разных жанров. 

55.  

 Подготовка к контрольной работе 56.  

 Контрольная работа 57.  

 Трудные случаи установления стилистической 
принадлежности текста. Анализ контрольной работы 

58.  

Культура речи как 
раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики и как владение 
нормами литературного языка. Анализ Контрольной 
работы 

59.  

 Основные компоненты культуры речи. Орфоэпический 
тренинг 

60.  

 Речевые ошибки как нарушение литературных норм. 61.  

 Сочинение  62.  

 Качества образцовой речи 63.  

 Практическая работа по редактированию текстов разных 
стилей  с нарушением качеств письменной речи. 

64.  

Языковой компонент 
культуры речи 

Языковые нормы. Основные виды норм современного 
русского литературного языка. 

65.  

 Нормы употребления несклоняемых существительных, 
иноязычных имен, фамилий 

66.  

 Орфографические и пунктуационные нормы в текстах 
разных стилей. Практикум. 

67.  

 Трудные случаи согласования сказуемого и подлежащего.  68.  

 Правильность как качество речи. 69.  

 Подготовка к контрольной работе. 70.  

 Контрольная работа 71.  

 Анализ контрольной работы. Основные нормативные 
словари русского языка. Практическая работа в группах. 

72.  

Коммуникативный 
компонент культуры 
речи 

Коммуникативный компонент культуры речи. 73.  

 Точность как коммуникативное качество речи. 74.  

 Уместность как строгое соответствие речи условиям и 
задачам общения. 

75.  

 Содержательность речи. 76.  

 Логичность речи. 77.  

 Логика при создании собственного письменного 
высказывания  

78.  

 Сочинение 79.  

 Ясность (доступность) как коммуникативное качество 
речи. 

80.  

 Богатство как коммуникативное качество речи. 81.  

 Выразительность как качество речи. 82.  



 Выразительные возможности фонетики, интонации, 
лексики, фразеологии, грамматики. 

83.  

 Неуместное, стилистически неоправданное употребление 
тропов. 

84.  

Этический компонент 
культуры речи 

Этический компонент культуры речи 85.  

 Сочинение 86.  

 Речевой этикет как правила речевого поведения 
(обобщение изученного). 

87.  

 Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов. 88.  

 Вежливость речи. 89.  

 Подготовка к контрольной работе. 90.  

 Контрольная работа 91.  

 Анализ КР. Соблюдение правил речевого поведения во 
время обсуждения спорных вопросов. 

92.  

Повторение Повторение трудных случаев орфографии. 93.  

 Повторение трудных случаев орфографии. 94.  

 Повторение трудных случаев орфографии. 95.  

 Подготовка к годовой контрольной работе в формате 96.  

 Годовая контрольная работа 97.  

 Годовая контрольная работа 98.  

 Культура речи, выразительные средства русского языка: 
повторение. 

99.  

 Типичные речевые ошибки морфологического и 
синтаксического уровней 

100.  

 Проблемные задания: повторение 101.  

 Обобщение и повторение изученного 102.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

6 контрольных работ 

4 сочинения 

1. Львова С.И., Львов В.В. Методические рекомендации. 10-11 кл. Базовый и 

углубленный уровни.  

2. Fipi.ru 

 

Спецификация входной контрольной работы 
по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Пояснительная записка 
Назначение входной контрольной работы. 
Входной контроль по дисциплине «Русский язык» составлен на основе рабочей программы по 
дисциплине. Входной контроль осуществляется с целью выяснения уровня подготовленности 
учащихся к восприятию учебного материала по дисциплине «Русский язык». 
Входной контроль поможет выявить уровень подготовки учащихся, остаточные знания по 7 
разделам рабочей программы: Фонетика и орфоэпия, Лексика и фразеология, Морфемика и 
словообразование, Морфология, Орфография, Синтаксис, Пунктуация, а также контроль 
поможет вскрыть те проблемы, на которые стоит обратить внимание в процессе обучения 
дисциплине. Поэтому в тестовые задания включены вопросы, отражающие содержание 
данных тем. 
Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 
Для предварительной оценки знаний и умений используется два варианта тестов, состоящих 
из 21 вопроса для каждого варианта. На выполнение теста отводится 45 минут. Учащиеся не 
могут использовать дополнительную литературу и другие источники информации. Результаты 



тестирования должны быть проверены, и ответы прокомментированы, проведен анализ 
типичных ошибок. 
Критерии оценок работ учащихся: 
Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (21). 
Выполнение каждого задания оценивается в один балл. Количество баллов за выполнение 
заданий суммируется. 
«2» «3» «4» «5» 
1-10 11 – 14 15-18 19-21 

Входная контрольная работа по дисциплине «Русский язык» 10 класс 
Вариант № 1 

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 
литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по порядку. Если не 
удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. Если останется время, 
вернетесь к пропущенным вопросам. 
К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный. 
1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? 
 А) ёлка, празднуют, воробей, взял. 
Б) опускается, пришёл, сбить, июнь 
B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 
Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 
2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 
A) смотрить, сбил, шил                                      
Б) искра, громко, бежать 
В) наглая, молотьба, грозил                                  
Г) бежать, мечтал, жил 
3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 
A) километр, начал, агентство                                                    
Б каталог, свёкла, фарфор 
В) красивее, красива, цыган                                                    
Г) намерение, процент, ярмарка 
4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 
A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет                                                            
Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 
B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить                                                        
Г) ссыпать, сдавать, давать, давал 
5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 
слов? 
А) мыть, промыть, промывать, промывка 
Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 
В) след, последовать, последовательный, следовать 
Г) диво, дивить, удивить, удивительный 
6.Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- 
одиночка 
А) одиноко 
Б) одиночество 
В) одинокий. 
Г) одиночный 
7. Значение какого слова определено неверно? 
A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 
Б) торец- боковая сторона дома 
B) уникальный- единственный в своём роде 
Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 
8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 
А) рутина- новаторство 
Б) отрицание- утверждение 
В) мудрый- глупый 
Г) абстрактный- секретный 
9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость» 
А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 



Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 
B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 
Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 
10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 
А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 
Б) красный, тройка, больной, тюль 
В) ночь, тройка, былина, бег 
Г) старина, три, ванная, быль 
11. В каком ряду все слова- причастия? 
А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг 
Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив 
В) пёс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 
Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 
12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 
А) как, ли, или, едва, как будто 
Б) зато, когда, хотя, несмотря на 
В) зато, либо, однако же, но 
Г) однако, не то…не то, тоже, если 
13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»? 
А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 
Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 
В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рённый 
Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 
14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь» 
A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 
Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 
B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 
Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 
15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 
А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 
Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 
В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый 
Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок 
16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ? 
А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 
Б) путём замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 
В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча 
Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 
17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 
А) Погода на улице была не из приятных. 
Б) Большинство людей молчало. 
В) На рассвете был туман 
Г) Начинает шуметь редкий тёплый дождь 
18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 
А) Пусть для вас сияет солнце. 
Б) В третий раз обратился он к морю. 
В) Отпусти меня родная на простор широкий. 
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 
19. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе 
историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к 
достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова 
А) 1,4,5                 Б) 1,2,3,5                         В) 1,2,3,4,5                       Г) 2,3,4 
20. На месте каких цифр должны быть запятые? 
В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) 
изготовленные студентами (4) модели самолётов. 
А)1,2,3,4                   Б) 1,2                           В) 1,3,4                   Г) 1,2 
21. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем 
говорила (5) и кому униженно кланялась моя мать. 



А)1,2,3,4,5                        Б) 1,3,4                         В) 1,2,3,4                            Г) 2,3,4 
Входная контрольная работа по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Вариант № 2 
Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 
литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по порядку. Если не 
удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. Если останется время, 
вернетесь к пропущенным вопросам. 
К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный. 
1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем букв? 
А) сбросил, съехавший, солнце 
Б) повозка, вьюга, молодёжный 
B) чудесный, сдобное, шить 
Г) бежать, скакать, молотьба 
2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие? 
A) узкая, полоска, липкая, ночь                                    
Б) бумага, хлеб, бедствие, злая 
В) шалаш, объект, прочь, ёжик                              
Г) шить, косить, съезд, шик 
3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог? 
A) осталось, языковая (колбаса)                                                    
Б) алфавит, инструмент, предложить 
В) формировать, издавна, инструмент                                                   
Г) двоюродный, каучук, свободнее 
4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 
A) подписать, описать, отписать, сжал                                                         
Б) городить, отгородить, перегородка, огородил 
B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжёг                                                       
Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю 
5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 
слов? 
А) масло, масляный, маслянистый, маслянистость 
Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость 
В) серебро, серебрить, серебриться 
Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный 
6.Укажите, какое слово образовано приставочно - суффиксальным способом? 
А) назавтра 
Б) досуха 
В) немного 
Г) набок 
7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно? 
A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо 
Б) высокий - большой по протяжённости снизу вверх; превышающий среднюю норму 
B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооружениях) 
Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса 
8. Какие пары слов не являются антонимами? 
А) угрюмый - весёлый 
Б) гигант - кролик 
В) робкий - смелый 
Г) скромный - хитрый 
9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы. 
А) гигант- колосс, жажда- увлечение 
Б) благородный - спокойный, одарённый - талантливый 
B) ликовать-торжествовать, форсировать- свергать 
Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент 
10. В каком ряду все слова являются числительными? 
А) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое 
Б) семёрка, обоих, две седьмых, шестой 
В) пятерых, втрое, тридцать один, пятёрка 
Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое 



11. В каком ряду все слова- причастия? 
А) измучив, страдающий, заснувший, молотый Б) зависимый, развеянный, построив, 
раскаявшийся В) увидев, зависимый, построенный, разбитый 
Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий, выкрашен 
12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы? 
А) как….,так и, а, как будто, и 
Б) чтобы, если, словно, когда 
В) что, хотя, зато, не то… не то 
Г) если, раз, пока, и 
13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»? 
А) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 
Б) камыш….вый, подж…г дома, врач…м, пыльц….й 
В) парч…вый, увлеч…нный, врач…м, улиц…й 
Г) свинц…вый, одеж…нка, сбереж….нный, взбеш….нный 
14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы» 
A) под…тожить, раз…грать, до…сторический, без…мянный 
Б) небез….нтересный, пред…дыдущий, меж…здательский, сан…нспектор 
B) свер…зысканный, пед….нститут, спорт….нвентарь, трех…мпульсный 
Г) без…нициативный, с…грать, под…скать, вз…скание 
15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»? 
А) береч…ся, блеснёш…, неуклюж…., нет пастбищ…. 
Б) достич…, защитиш…ся, хорош…., настеж…. 
В) испеч…, чествуеш…, пахуч…., наотмаш…. Г) моч…, волнуеш….ся, проч…., доч… 
16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ? 
А) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней 
Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта 
В) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы города 
Г) возможность учиться, что-нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом 
17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 
А) Собравшиеся обсуждали повестку дня 
Б) Ночь была свежа. 
В) Мы продолжали идти молча. 
Г) Ночь казалась мне удивительной. 
18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 
А) Пусть для вас сияет солнце. 
Б) В третий раз обратился он к морю. 
В) Отпусти меня родная на простор широкий. 
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 
19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания? 
Я присел под лиственницей(1) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока дымок тихо вился 
надо мною(4) отгоняя больших лесных комаров (5) меня совершенно незаметно 
охватила дремота. 
А) 1,2,3,4,5 - запятые 
Б) 1,2,4,5- запятые 
В) 1,2,3,5- запятые 
Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой 
20. На месте каких цифр должны быть запятые? 
С вёсел капали голубые капли (1) и (2)когда они падали в море (3) на месте их падения 
(4) вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. 
А)1,2,3,4                Б) 2,3,4                   В) 1,2,3                    Г) 1,3 
21. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Во всём(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжившее (3) какое-то 
сухое тление (4) и все вещи источают тот странный запах (5) который дают цветы (6) 
высушенные временем до того(7) что (8) когда коснёшься их (9) они рассыпаются серой 
пылью. 
А)1,2,4,5,6,7,9                     Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9              В) 1,2,5,7                 Г) 1,2,3,4,5,6,7,9 

Ответы к входной контрольной работе 
по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Вариант №1 
№ вопроса Правильные ответы 



1 3 
2 3 
3 3 
4 3 
5 3 
6 3 
7 4 
8 4 
9 3 
10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 2 
15 3 
16 4 
17 1 
18 3 
19 3 
20 2 
21 3 

Ответы к входной контрольной работе 
по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Вариант №2 
№ вопроса Правильные ответы 

1 4 
2 4 
3 2 
4 4 
5 4 
6 2 
7 4 
8 4 
9 4 
10 4 
11 4 
12 2 
13 2 
14 4 
15 4 
16 3 
17 2 
18 3 
19 1 
20 3 
21 2 

 


