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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП 

СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 



основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения на 

основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на 

основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 



общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

уроков русского языка предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены 

в разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного 

предмета «  русский язык  » на уровне среднего общего образования». 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических 

трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 



произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.  

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.  

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 



образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.  

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема 

речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления 

с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 



 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на 

два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе 

приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 



предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 



признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 



 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 



 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 



средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 



 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в 

том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 



осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

10 КЛАСС 



 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации 

от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 



Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых 

слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 



числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого этикета 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 



Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое.  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления 

падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного 

и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 



Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации, 

средство межнационального 

общения, национальный язык 

русского народа, один из 

мировых языков 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования 

русского национального языка 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 
Культура речи как раздел 

лингвистики 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 

Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.4 Качества хорошей речи  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 
Основные виды словарей 

(обзор) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы 

лингвистики.(повторение, 

обобщение). Изобразительно-

выразительные средства 

фонетики (повторение, 

обобщение). 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология 

как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

лексики (повторение, 

обобщение) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-

стилистическая окраска слова 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая 

окраска слова 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 

Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). 

Крылатые слова 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 
Морфемика и 

словообразование как разделы 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


лингвистики (повторение, 

обобщение) 

5.2 Словообразовательные нормы  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка (общее 

представление) 

 4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 

Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и 

согласных в корне 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 
Употребление разделительных 

ъ и ь. Правописание 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


приставок. Буквы ы — и после 

приставок 

7.4 Правописание суффиксов  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и 

её компоненты 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


8.3 Речевой этикет  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в 

тексте (общее представление) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. 

Виды информации в тексте 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5   5   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Культура речи в 

экологическом аспекте 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 

Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 

Изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 

Синтаксические нормы. 

Основные нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 
Основные нормы 

управления 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


2.5 

Основные нормы 

употребления однородных 

членов предложения 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 

Основные нормы 

употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения 

сложных предложений 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 

Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 
Знаки препинания при 

обособлении 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


3.5 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, 

обращениями, 

междометиями 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в 

сложном предложении 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при 

передаче чужой речи 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по 

темам раздела "Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации" 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.2 Разговорная речь  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


4.3 

Основные жанры 

разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор (обзор) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 
Основные жанры научного 

стиля (обзор) 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. 

Основные жанры 

официально-делового стиля 

(обзор) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 

Основные жанры 

публицистического стиля 

(обзор) 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 
Язык художественной 

литературы 
 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 10-11 класс/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А., Общество с ограниченной ответственностью «Русское 

слово - учебник» 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 10 класс. Базовый и профильный уровень. 

– М.: Мнемозина, 2012.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2010.  

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2005.  

 Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2009г.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Якласс, ЦОК, РЭШ, Инфоурок. 

 

 

 

 



Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для 10 

класса 

1. Обучающее сочинение-рассуждение  

(1)Сострадание - активный помощник. 

 

(2)Но как быть с теми, кто не видит, не слышит, не чувствует, когда 

больно и плохо другому? (3)Постороннему, какими они считают всех, 

кроме себя, да, может быть, своей семьи, к которой, впрочем, тоже часто 

равнодушны. (4)Как помочь и тем, кто страдает от равнодушия, и самим 

равнодушным? 

 

(5)С самого детства воспитывать – прежде всего самого себя – так, чтобы 

отзываться на чужую беду и спешить на помощь тому, кто в беде. (6)И ни 

в жизни, ни в педагогике, ни в искусстве не считать сочувствие 

размагничивающей чувствительностью, чуждой нам сентиментальностью. 

 

(7)Сочувствие – великая человеческая способность и потребность, благо и 

долг. (8)Людям, такой способностью наделённым или тревожно 

ощутившим в себе недостаток её, людям, воспитавшим в себе талант 

доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в содействие, живётся 

труднее, чем бесчувственным. (9)И беспокойнее. (10)Но их совесть чиста. 

(11)У них, как правило, вырастают хорошие дети. (12)Их, как правило, 

уважают окружающие. (13)Но даже если правило это нарушится и 

окружающие их не поймут, а дети обманут их надежды, они не отступят 

от своей нравственной позиции. 

 

(14)Бесчувственным кажется, что им хорошо. (15)Они-де наделены 

бронёй, которая защищает их от ненужных волнений и лишних забот. 

(16)Но это им только кажется, не наделены они, а обделены. (17)Рано или 

поздно – как аукнется, так и откликнется! 

 

(18) На мою долю недавно выпало счастье познакомиться со старым 

мудрым врачом. (19) Он нередко появляется в своём отделении в 

выходные дни и в праздники, не по экстренной необходимости, а по 

душевной потребности. (20) Он разговаривает с больными не только об их 

болезни, но и на сложные жизненные темы. (21) Он умеет вселить в них 

надежду и бодрость. (22) Многолетние наблюдения показали ему, что 

человек, который никогда никому не сочувствовал, ничьим страданиям не 



сопереживал, очутившись перед собственной бедой, оказывается 

неготовым к ней. (23)Жалким и беспомощным встречает он такое 

испытание. (24)Эгоизм, чёрствость, равнодушие, бессердечность жестоко 

мстят за себя. (25)Слепым страхом. (26)Одиночеством. (27)Запоздалым 

раскаянием. 

 

(28)Одно из самых важных человеческих чувств - сочувствие. (29)И пусть 

оно не остаётся просто сочувствием, а станет действием. (30) 

Содействием. (31)К тому, кто в нём нуждается, кому плохо, хотя он 

молчит, надо приходить на помощь, не ожидая зова. (32)Нет 

радиоприёмника более сильного и чуткого, чем человеческая душа. (33) 

Если её настроить на волну высокой человечности. 

 

(По С. Львову) 

2. Изложение с творческим заданием. 

НАШ ПУШКИН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИФ 

Сейчас Пушкина читают мало — и это, конечно, плохо. Но неужели в XIX 

веке его читали больше? Пушкина читали немногие по причине 

неграмотности большинства жителей России. Но все же именно 

образованная часть населения всегда определяла вектор культурного 

развития всего народа. И потом, имя Пушкина было тогда популярным даже 

в среде людей малограмотных и вовсе не знакомых с его творчеством. 

Популярность эта возникла сказочным образом, появился ряд «мифов о 

Пушкине». Среди неграмотных людей в России бытовали слухи о Пушкине 

как о народном герое. Говорили, что именно он посоветовал царю 

освободить крестьян, поскольку царь прислушивался к его мнению. По 

второй версии, Пушкин умер не на дуэли, а... в темнице, закованный в цепи 

за стремление освободить крепостных крестьян. Были и совершенно 

сказочные истории о том, что Пушкин живет в глухом лесу и иногда 

выходит на опушку, где поет свои то ли стихи, то ли песни. Такой вот образ 

поющего лешего. Но другие слухи гласили, что Пушкин не леший, а 

наоборот — Божий угодник. 

В советское время, в эпоху всеобщей грамотности, ситуация, разумеется, 

изменилась. Французским крестьянам и советским колхозникам был задан 

вопрос: кто самый главный поэт их народа. Ответы русских были просты и 

очевидны: главный поэт — Пушкин. А у французов главного поэта нации 

определить не получилось. Поэтому я всегда говорю, что Пушкин — это 



наш национальный миф. Миф не как сказка, а как сосредоточение 

важнейших национальных ценностей и смыслов. 

Сейчас бытует мнение, что Пушкин устарел и не отвечает чаяниям 

современного читателя. Причем так думают люди, плохо знающие 

творчество Александра Сергеевича. 

Очень жаль, что современные мальчики и девочки, такие умные, 

талантливые, могут лишить себя этого бесценного дара — классической 

русской литературы, которую наше поколение сумело сохранить и 

пронести сквозь все ужасы истории XX века. 

Мне не Пушкина сейчас жалко. Безумно жалко людей, которые растут и 

живут без него. Потому что они теряют такие ценности, без которых 

человеку очень трудно оставаться человеком. 

298 слов (По В. Непомнящему) 

Творческое задание 

Дополните текст рассуждением о том, чем для вас является А. С. Пушкин. 

3. Контрольная работа по теме "Орфография. Основные правила 

орфографии" 

Работа с текстом  

Восстановите текст в соответствии с орфографическими и 

пунктуационными нормами. Раннее утро Тяж..лые толстые стрелки на 

огромном ц..ферблате б..левшем (на)искось от вывески ч..совщика 

п..казывали тридцать шесть минут седьмого. В легкой с..неве неба еще 

(не)потеплевшей после ночи р..зовело одно тонкое облач(ь?)ко и было 

что(то) не (по)земному изящное в его удлине(н,нн)ом очерке. Шаги 

(не)частых прохожих особе(нн,н)о чисто звуч..ли в пусты(н,нн)ом воздухе 

и (в)дали телесный отлив др..жал на трамвайных рельсах. Пово..ка 

нагруже(н,нн)ая огромными свя..ками фиалок пр..крытая (на)половину 

полосатым грубым сукном тихо катила (в)доль п..нели торговец п..могал 

её тащить большому рыжему псу который высунув язык весь под..вался 

(в)перед напр..гал все свои сухие человеку преда(н,нн)ые мышцы. С 

ч..рных веток чуть з..леневших д..ревьев вспархивали с в..здушным 

ш..рохом вороб(ь, ъ)и и садились на у..кий выступ высокой кирпич(?)ной 

ст..ны. Ла..ки еще спали за реш..тками дома осв..щены были только 

(с)верху но нельзя было пр..дставить себе что это закат а не ра(н,нн)ее 

утро. Из(за) того что тени л..жились в другую сторону созд..вались 



стра(н,нн)ые сочетания неожида(н,нн)ые для глаза хор..шо пр..выкшего к 

в..черним теням... Все к..залось не так поставле(н,нн)ым (не)проч(?)ным 

перевернутым как в зеркале... Он огл..нулся и в конце улицы увидел 

осв..щённый угол дома где он только что жил минувшим и куда он 

(не)вернётся больше н..когда. И в этом уходе целого дома из его ж..зни 

была пр..красная таинстве(н,нн)ость. 

4. Итоговый контроль "Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста". Сочинение 

1._____________________________________________ 

1.      Определите, к какому типу и стилю речи относится данный текст. 

Докажите свою точку зрения, учитывая все характеристики того или 

иного стиля и типа. 

      Представление об атомах как мельчайших неделимых частицах было 

подвергнуто сомнению еще Д. И. Менделеевым, который высказал 

предположение, что атомы простых тел образованы сложением 

некоторых еще меньших частей. 

     Непосредственные доказательства сложности строения атома были 

получены в экспериментах по пропусканию электрического тока через 

разреженные газы... Прямым доказательством сложности строения 

атома было открытие самопроизвольного распада атомов некоторых 

элементов, названное радиоактивностью. В 1896 г. французский физик А. 

Беккерель обнаружил, что соединения урана засвечивают в темноте 

фотопластинку, ионизируют газы, вызывают свечение флюоресцирующих 

веществ. В дальнейшем выяснилось, что этой способностью обладает не 

только уран... («Основы общей 

химии»)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

  

2.      Сделайте схему связи предложений второго абзаца. Какой это вид 

грамматической связи? 

  

 3.      Что такое 

текст?________________________________________________________

__________ 



4.      Что выносится в заголовок 

текста?__________________________________________________ 

5.      Лексический повтор используется: а) при последовательной 

связи; б) при параллельной; 

Какие еще средства связи вы знаете (кроме повтора 

слов)_______________________________ 

_____________________________________________________________

___________________ 

6.      Леса служат для того, чтобы оздоровлять нашу планету. Они не 

только являются гигантскими лабораториями, производящими 

кислород. Они также поглощают ядовитые газы и пыль. Их поэтому 

справедливо считают «легкими нашей земли». 

Определите вид связи предложений в этом отрывке: а) цепная, б) 

параллельная, в) параллельная 

и  цепная. Почему?_______________________________________________

____________________ 

________________________________________________________________

___________________ 

7.    Восстановите порядок предложений: 

o   А бедные люди часто совсем не получали соли. 

o   За столом солонка стояла около хозяина. 

o   Вот почему до наших дней сохранилось слово пересолить в 

смысле перестараться. 

o   Особенно старался хозяин перед богатым гостем. 

o   Когда-то на Руси соль была очень дорогой. 

o   Больше сыпал тому, кого уважал. 

o   От этого появилось выражение несолоно хлебавши, которое 

означает «уйти, не получив ожидаемого». 

o   Он сам сыпал соль гостям. 

o   И нередко пересаливал. 

  

8.    Официально-деловой стиль отличает: а) эмоциональность б) наличие 

терминов 

в) написание по строгому шаблону г) сниженная лексика 

 

5. контрольная итоговая работа 



1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) красИвее 

2) Агент 

3) нАчав 

4) тортЫ 

2. В каком предложении вместо слова ЦЕННЫЙ нужно употребить 

ЦЕННОСТНЫЙ? 

1) Всех участников олимпиады наградили ЦЕННЫМИ подарками. 

2) В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 

3) В статье.можно найти ЦЕННЫЕ для геолога сведения. 

4) В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) в шкафу 

2) пять полотенец 

3) шестисот семи человек 

4) ихние дела 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Обработав статистические данные, 

1) учёные определили, насколько быстро изменяется язык. 

2) была выявлена интересная закономерность развития языка. 

3) подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков 

законов.

 

' 

4) для лингвистов многое осталось не вполне ясным. 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало 

больше покупателей. 

2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-

е годы XX века, стал одним из самых любимых детьми произведений. 

3) М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина 

совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко 

писали о нём. 

4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные 

планы. 

Прочитайте текст и выполните задания 6-10. 

(1)Выделение в текстах ключевых фрагментов является основой для 

написания реферата. (2) Однако не все эти фрагменты должны войти в 



реферат. (3)Их следует отобрать в соответствии с темой реферата и 

сгруппировать вокруг развивающих её нескольких больших подтем. 

(4)При этом важно точно и лаконично изложить содержание отобранных 

фрагментов, провести их смысловое свёртывание. (5) Под смысловым 

свёртыванием, или компрессией, понимается операция, приводящая к 

сокращению текста без потери важной, актуальной информации. (6) Таким 

образом, компрессия, предусматривающая исключение из текста 

избыточной, второстепенной информации, является одним из ведущих 

приёмов при написании реферата. 

6. Укажите способ образования слова приводящая. 

7. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании лаконично 

изложить (предложение 4). 

8. Какое слово или сочетание слов является грамматической 

основой в одном из предложений текста? 

1) понимается (предложение 5) 

2) фрагменты должны войти (предложение 2) 

3) их следует отобрать (и) сгруппировать (предложение 3) 

4) исключение является (предложение 6) 

9. Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 

1) сложное бессоюзное 

2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) простое осложнённое 

10. Укажите правильную морфологическую характеристику 

слова ОДНАКО в предложении 2. 

1) частица 2) местоимение 3)союз 4) наречие. 

 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется -НН-? 

Драгоце(1)ым камнем, огранё(2)ым великим мастером - 

Временем, можно назвать древнерусскую литературу, богатства 

которой ещё в полной мере не осозна(3)ы. 

1) 1 2) 1,2 3)2,3 4) 

1 ,2 ,3  

* 

12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 



1) вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 

2) вл..стелин, пок..рать, укр..титель 

3) пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать 

4) упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 

13. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) Пред..явитель, неот..емлемый, трёх..язычный 

2) под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний 

3) пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный 

4) бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) дыш..шь, обид..вший 

2) эконом..шь, замасл..нный 

3) дремл..шь, приемл..мый 

4) реж..шь, прикле..вший 

 

15. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 

1) Эпитет - образное, (не)обычное определение. 

2) Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том, что прислуживаться 

безнравственно. 

4) (Не)кому задать вопросы, которые мучат Пьера после дуэли в 

Сокольниках. 

16. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Воспитательное значение художественной литературы огромно, 

(ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как 

и на чувства. 

2) Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, 

постоянно меняющемуся (В) ТЕЧЕНИЕ дня, и воздуху, в который 

КАК(БЫ) погружены предметы и фигуры людей. 

3) (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО 

весёлой московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и 

отдалённой. 

4)Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо 

более сладкая и душистая, (ПО)ЭТОМУ, даже выращивая прекрасную 

крупную садовую малину, дерев деревенские жители любят 



ходить за лесной. 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 

отсутствия в предложении: Язык - это основа национальной памяти ( ) и 

его надо беречь. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской повести (2) и (3) по 

возможности сохраняя характерный гоголевский язык (4) Н.А. Римский-

Корсаков создал либретто оперы «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

1)  1 , 2 ,3 ,4        2)2  3)3, 4         4)4  

19. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как 

познавательное так и мировоззренческое значение. 

2) Сама жизнь диктует художнику и сюжет и композицию картины и 

выбор красок. 

3) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в 

переносном значении. 

4) Своими пьесами и рассказами Чехов создал самобытный и совершенно 

автономный мир. 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Государственная Третьяковская галерея (1) основателем (2) которой 

(3) был московский купец Павел Михайлович Третьяков (4) в наши 

дни признана музеем русского искусства с мировым значением. 

1)  1 , 4    2)2     3)  1 ,3      4 )2 ,4  

 

Эталон ответов к итоговой контрольной  работе по русскому 

языку в 10 классе 



 1 вариант 2 вариант 

 

 

 

№ 

задания 

ответ 

1 1 3 

2 2 3 

3 4 1 

4 1 3 

5 1 1 

6 Суффиксаль- 

ный 

Суффиксаль- 

ный 

7 примыкание согласование 

8 2 2 

9 4 3 

10 3 3 

11 2 3 

12 2 1 

13 1 2 

14 3 4 

15 2 3 

16 3 2 

17 3 1 

18 4 2 

19 1 4 

20 1 2 



 

 

Приложение №2 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для 11 

класса 

1.Обучающее сочинение 

(1)Люди хотят быть счастливыми - это их естественная потребность. (2)Но 

где кроется самая сердцевина счастья? (3) (Замечу сразу, я только 

размышляю, а не изрекаю истины, к которым сам только стремлюсь.) (4) 

Кроется ли она в удобной квартире, хорошей еде, нарядной одежде? (5)И 

да, и нет. (6)Нет - по той причине, что, имея все эти достатки, человек 

может мучиться различными душевными невзгодами .(7)Кроется ли она в 

здоровье? (8)Конечно, да, но в то же время и нет. 

(9) Горький мудро и лукаво заметил, что жизнь будет всегда достаточно 

плоха, для того чтобы желание лучшего не угасло в человечестве. (10)А 

Чехов писал: . (11)Обратите внимание на начало фразы: (12)И еще - . 

(13)В госпитале я лежал загипсованный по грудь почти полгода на спине, 

но когда прошли нестерпимые боли, был веселый. 

(14)Сестры спрашивали: (15)А я отвечал:. (16)Дух мой был здоров. 

(17)Счастье кроется именно в гармонии личности, раньше говорили: . 

(18)Гармоническое устройство этого во многом зависит от самой 

личности, хотя, повторяю, внешние условия существования человека 

играют важную роль в его формировании. (19)Но не самую важную. 

(20)При всех призывах бороться с недостатками нашей жизни, которых 

накопилось с избытком, я все же прежде всего выделю борьбу с самим 

собой. (21)Нельзя ждать, что кто-то придет со стороны и сделает тебе 

хорошую жизнь. (22)Надо вступать в битву за в себе, иначе - беда. 

(В. Розов) 

2. Контрольная работа по теме "Синтаксис и синтаксические нормы" 

1.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 



2) И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой 

территории. 

3) Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат. 

4) В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

5) Этруски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя и 

достоверный но поэтизированный образ 

человека. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2) Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских 

нравах. 

4) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о зарождении 

монументальных форм в корейской 

архитектуре. 

5) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни остывший 

чай не могли изменить настроение гостя. 

3. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) С самолёта открывался вид на побитый стрельбами да взрывами 

каменисто-песчаный участок степи. 

2) Серьёзность своего положения он вывел не столько из слов сколько из 

преувеличенно бодрых лиц врачей. 

3) И через морозный и терпкий запах они оба слышали милый и пьянящий 

дух родного дома. 

4) Молодые люди замолчали и стали слушать и смотреть. 

5) Деревья шумели то убаюкивающее и певуче то порывисто и тревожно. 

4. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 



1) Ученье да труд к славе ведут. 

2) Луна глядит загадочно и ласково и манит своим тусклым светом. 

3) Рыцарской верностью и преданностью слову отличались Даль и 

Срезневский Щерба и Виноградов. 

4) Сначала они шли с матерью под дождём то по скошенному полю то по 

лесным тропинкам. 

5) Шум говор толпа людей – всё это было непривычно для Егора. 

5.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии 

(2) выбрасывают в атмосферу 

миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) газов и золы. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Молодые мастера живописи (1) руководимые И.Н.Крамским (2) вышли из 

состава Академии (3) отказавшись 

участвовать в конкурсе на получение золотой медали (4) и организовали 

«Артель художников» – первую 

общественную организацию художников в России. 

7. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять 

запятая. 

Типичный памятник ярославского зодчества – церковь Ильи Пророка – 

представляет собой (1) хорошо освещенный 

(2) изнутри (3) храм (4) окружённый крытыми галереями. 

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

предложении должны стоять 

запятые. 

Вера (1) отпрянув от (2) озарённого ярким светом (3) окна (4) испуганно 

смотрела по сторонам. 



9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Загрязнённая вода, проходя через глины, очищается. Поэтому (1) вода из 

подземных источников (2) как 

правило (3) чище, чем из поверхностных. Однако (4) количество 

загрязнений, которое может поглотить глина, не 

беспредельно. 

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

предложении должны стоять 

запятые. 

Из него и вправду (1) может (2) выйти неплохой работник, если (3) 

конечно (4) он возьмётся за ум. 

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

предложении должны стоять 

запятые. 

Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из 

одного окна не струился свет. От 

дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) невероятно 

(4) бодрым, весенним, счастливым. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Молодой дирижёр весьма темпераментно и строго управлял оркестром 

(1) музыканты (2) которого (3) 

годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение. 

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

«Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ 

выражаться» А.С. Пушкин (1) как известно (2)считал неотъемлемыми 

свойствами русского характера. Эти свойства (3) конечно (4) отразились 

в поэзии и прозе Александра Сергеевича. 



14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) 

мы поняли (4) как же не хочется 

расставаться с озером. 

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

предложении должны стоять 

запятые. 

Казанский собор (1) к фасаду (2) которого (3) примыкает колоннада из 96 

колонн (4) выходит на Невский 

проспект. 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять 

запятая. 

В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным 

другом (2) мнение (3) которого (4) ему 

небезразлично. 

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

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Первым опомнился старый матрос (1) морское детство (2) которого (3) 

прошло на китобойных судах (4) и 

бросился к рулевому колесу. 

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

предложении должны стоять 

запятые. 

Сейчас мне придётся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь 

вернусь в Москву (3) то буду искренне рад с Вами увидеться (4) если и Вы 

соизволите согласиться на встречу. 

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

предложении должны стоять 

запятые. 



Встало солнце (1) и (2) пока люди спали (3) согрело город своими лучами 

(4) так что день обещал быть тёплым и ясным. 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Небо совершенно сливалось здесь с землёю (1) и (2) хотя нас окружал 

густой мрак (3) видно было (4) как тускло светили фонари на улицах. 

3. Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила пунктуации". 

1. 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

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

и умопомрачительная причёска. 

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

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

    4)  
При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих 

 вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу.     

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

2. 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

    1)  
Перед глазами возникает то бескрайний степной пейзаж то расписной терем  

русского леса то жемчужное зеркало южного моря. 

    2)  
В более поздних русских летописях содержатся ценнейшие исторические и 

 экономические данные и культурно-этнографические факты. 

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

 над земною суетой. 

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

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

3. 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

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

 сейчас в Риме. 

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



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

и зимой. 

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

    5)  
Глаз не устаёт любоваться полями и рощами и сердце полно ощущения 

 гармонии с природой. 
 

Задание 16 

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

предложении должны стоять запятые.   

Немного подумав (1) Остап сложил на парапет (2) ограждавший шоссе от 

кипучей бездны Терека (3) запасы купленной во Владикавказе (4) колбасы 

и стал подниматься на скалу.  

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

предложении должны стоять запятые. 

Спокойная величавая река с точками лодок и их пропадающими следами 

расстилалась между берегами и уходила вперёд (1) сжимаясь меж 

громадными уступами скал (2) и затем исчезала (3) в ярко зеленеющих (4) 

долинах. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Цветы (1) сливаясь в целую лесную поляну (2) и образуя открытое 

пространство (3) при ближайшем рассмотрении поражали 

идеальной формой каждого венчика (4) обрамлённого нежными 

лепестками. 

Задание 17 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) 

исключительно (2) внимательному и терпеливому зрителю. Посещение 

художественного музея (3) например (4) требует от нас способности и 

готовности воспринимать и переживать увиденное. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

На улице нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) 

кажется (2) не имели признавать в нас знакомых. Их воинственное 

настроение было (3) видно (4) каждому прохожему. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Некоторых современников возмущало употребление 

А.С.Пушкиным простонародных слов в таких контекстах, где (1) по 



мнению критиков (2) нужно было употребить слова «высокие». Однако (3) 

Пушкин решительно отказывался от понятия «низкая материя». 

Задание 18 

1. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

Постепенно (1) вырос город (2) в названии (3) которого (4) сохранился (5) 

аромат окружавших его красных боров. 

2. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

Каждая книга (1) изучать (2) которую (3) вам предстоит в течение 

учебного года (4) представляет собой сокровищницу знаний. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

Ударил гром (1) раскаты (2) которого напоминали мне (3) звук страшного 

землетрясения. 

Задание 19 

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

предложении должны стоять запятые. 

Я окончательно убедился в том (1) что заблудился совершенно (2) и пошёл 

наугад туда (3) где бесконечно тянулись поля. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Дома мой гость сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он ехал ко мне 

(3) то заблудился в лесу (4) и вынужден был заночевать в сторожке 

лесника. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам 

будет стыдно (4) ведь это будет довольно низкий поступок. 

 

4. Итоговый контроль "Функциональная стилистика. Культура речи. 

1. О каком стиле идет речь (ответ впишите): 

1) Рассказы, повести, романы - это  какой стиль? - художественный 

2) У какого стиля основная функция  -  агитация и пропаганда? - 

публицистический 

3) У какого стиля используются такие языковые средства: 

эмоциональная выразительная лексика, употребление неполных слов, 

слов-обращений, вводных слов? - разговорный 

4) У какого стиля такая характеристика высказывания: строгость, 

точность, официальность? - официально-деловой 



5) У какого стиля такая характеристика высказывания: точность, 

логичность, доказательность? - научный 

 

2. Распределите по 5 стилям следующие сферы использования (ответ 

впишите):  

1. наука, образование. - научный 

2 сфера делопроизводства и официальных отношений - официально-

деловой 

3. Бытовая и деловая сферы общения - разговорный 

4. Литературное художественное творчество - художественный 

5. Сфера массовой информации - публицистический 

 

3. Распределите лексику по 5 стилям речи (ответ впишите): 

1.Вышеуказанный, в соответствии с, в силу - официально-деловой 

2. Функция, прогресс, представители рода, во-первых, во-вторых. - 

научный 

3. Плакала береза, мягкие плечи - художественный 

4. Свистнул кошелек, фишка, рявкнет - разговорный 

5. Экстремисты, политический авангард. - публицистический 

 

4. Распределите типы речи (описание, повествование, рассуждение) по 

целям (ответ впишите): 

1.Изложить какие-либо события, сменяющиеся действия - повествование  

2. Представить как внешне, так и внутренние признаки предмета, явления, 

человека и т.д. - описание 

3. Убедить, доказать - рассуждение 

 

5. Определите стили речи (ответ впишите): 

Текст 1. В марте текущего года наша компания заключила с вами договор 

на изготовление и установку пластиковых окон для оборудования офисных 

помещений. Общее количество окон составило 48 штук, сумма договора 

593000 рублей. 

Следуя договору, окна должны были быть установлены в срок до 1 

сентября. На сегодняшний день работы выполнены лишь на треть, 

несмотря на полную оплату с нашей стороны. 

Учитывая, что наша компания полностью выполнила обязательства по 

оплате, мы требуем в кратчайшие сроки выполнить работы по установке 

окон в полном объёме, а также устранить недостатки, описанные в ранее 

присланных претензиях, в срок до 1 ноября, либо вернуть нам денежные 

средства за невыполненные работы. Также мы намерены требовать 

компенсацию за причинённый ущерб. 



официально-деловой 

 

Текст 2. Педагогика — совокупность теоретических и прикладных наук, 

изучающих воспитание, образование и обучение. Педагогикой называется 

также учебный курс, который преподается в педагогических институтах и 

других учебных заведениях по профилирующим программам. 

научный 

 

Текст 3. Лена, ты просто не представляешь, какая у нас соседка. Она уже 

немолода и малость плохо слышит. Все бы это ничего. Но она включает 

утром в своей гостиной телевизор на всю ивановскую. Слушает из кухни, 

когда в кастрюлях все булькает и на сковородках шкварчит! Так он целый 

день и бубнит: бу-бу-бу да бу-бу-бу. 

Смотрит все подряд, а особенно всякую политику. Мы за стенкой чувствуем 

себя так, будто у нас тут заседания правительства. Или агитплощадка перед 

выборами. 

разговорный 

 

Текст 4. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными 

районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест 

были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны 

столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара 

молнии. 

публицистический 

 

Текст 5. Над речкой тихо стелился туман, похожий на парное молоко. 

Птицы почти стихли в леске. Близилось еще одно июльское утро. 

художественный 

 

 

1 и 5 задания - каждое задание 1 балл 

2-4 задания - 1 балл за верно выполненное задание (полностью) 

 

5. Контрольная итоговая работа. Пробный ЕГЭ.  
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