
  
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 КЛАСС 

Базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

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

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, авторской Программы по русскому языку 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др.) 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс   речевого, речемыслительного, духовного 

р а з в и т и я школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного 

развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка 

формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 

речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия 

для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения 

в образовательных учреждениях высшей школы. Коммуникативная компетенция – 

овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 



речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 

школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения 

с целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в 

разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору 

процессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из 

задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая 

программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется 

научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у 

учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную 

самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). Общее 

содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по 

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 

русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 



Речевое общение и его основные элементы. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы .Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Место учебного курса в учебном плане: 

Рабочая программа курса русского языка в 10-11 классах рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю): таким образом за 10-11 класс – 68 часов. 

Курс русского языка в X- XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы   с   точки   зрения   правильности,   точности   и уместности   их употребления и 



совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, 

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).

Содержание курса 

Базовый уровень 
 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 пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).

Технологии: ИКТ, игровая технология, проблемного обучения. 

Формы обучения:комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок- исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

 

№ Наименование разделов Количество часов Из них 

Развитие 

речи 

Контрольные, 

проверочные 

1 Язык как знаковая система и 

общественное явление 

3   

2 Язык и общество 4 1  

3 Язык и речь. Культура речи 14  2 

4 Речь. Речевое общение 2   

5 Текст. Виды его преобразования 8 3  

8 Повторение 3  1 

 Итого 34 4 3 

 

11 класс 

№ Наименование разделов Количество часов Из них 

Развитие 

речи 

Контрольные, 

проверочные 

1 Язык как знаковая система и 

общественное явление 

6 2  

2 Язык и речь. Культура речи. 11  2 

3 Функциональная стилистика и 

культура речи. 

14 3  

4 Повторение изученного в 10-11 

классах 

3  2 

 Итого 34 5 4 



Содержание программы учебного предмета 

 

Базовый уровень 

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 еѐ 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 и 11 КЛАССАХ 

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 
Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 
Учебно-методический комплект: 

Основной учебник: 
Рыбченкова Л. М., О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др. Русский язык 10-11 класс. 

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019 

Дополнительное пособие: 

1. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы. М.: Просвещение,2014 

2. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык. Единый государственный экзамен. 

Готовимся к итоговой аттестации. М.- Из-во «Интеллект – центр», 2019 г. 

3. https://nsportal.ru/prishlova-lidiya-vladimirovna 

4. https://www.uchportal.ru/ 

5. https://pedsovet.org/beta 

6. https://infourok.ru/user/prishlova-lidiya-vladimirovna 

7. https://resh.edu.ru/ 
 

Контрольная работа № 1 по теме «Нормы русского литературного языка». 

 

1. Расставьте ударения. 

 

Августовский, верование, вероисповедание, газопровод, диспансер, дозвонишься, завидно, издревле, 

иконопись, иксы, ломоть, мастерски, мизерный, обеспечение, облегчить, сливовый, столяр, украинский, форзац, 

черпать, шарфы. 

 

2. Найдите ошибки, запишите предложения в исправленном виде. 

1) В основании романа лежит история типичной дворянской семьи. 2) Ученики пристально слушали 

рассказ учителя. 

 
3. Запишите словами: к 365 прибавить 220; к 458 прибавить 2390. 

4. Образуйте: 

https://nsportal.ru/prishlova-lidiya-vladimirovna
https://www.uchportal.ru/
https://pedsovet.org/beta
https://infourok.ru/user/prishlova-lidiya-vladimirovna
https://resh.edu.ru/


а) форму ед.ч.: 

кожаные туфли, войлочные тапки, большие мозоли; 

б) форму мн.ч.: 

договор, профессор, бухгалтер, фельдшер, шофѐр, сторож. 
 

5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) на тОрте 

2) премИровать 

3) просвЕрлит 

4) шасси 

6. В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить ПРАКТИЧНЫЙ? 

1) Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, приобретѐнные в раннем 

детстве. 

2) Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 

3) Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 

4) Марина Васильевна очень взволновалась, но всѐ-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ 

своей приятельнице. 

7. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) поезжай 

2) свыше четырѐх тысяч метров 

3) несколько яблок 

4) обгрызанный 

 

 
 

8. Укажите грамматически правильное 

продолжение предложения. 

 

Отогнав акул далеко в море, 

 

1) спасателей уже ничто не волновало. 

2) дельфины вместе с людьми встретили 

спасательное судно. 

3) на рыбацких суднах воцарилось 

спокойствие. 

4) жителей посѐлка ожидала другая напасть. 

9. Укажите предложение с грамматической 

ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) На предсказания  метеорологов 

ориентируются как  городская 

хозяйственная, так и медицинская службы. 

2) Большинство книг, рассказывающих о 

жизни рептилий, издано в нашей стране. 

3) Проблемы экономики и бизнеса были в 

центре внимания ведущего телепередачи 

«Деловой Москвы». 

4) Те, кто не изучает иностранный язык, 

лишены возможности читать в подлиннике 

шедевры мировой литературы. 

10. Исправьте ошибки в употреблении 

паронимов и запишите предложения 

правильно. 

1) Учѐный стоял у источников 

ракетостроения. 

2) Преступление совершено в состоянии 

эффекта. 

3) Взгляд у него не то умоляющий, не то 

серьѐзный, не то возмутительный. 



Контрольная работа № 2 

Диктант 

Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрипывали спящие. 2) Где-то плакал чибис и 

изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости. 3) Егорушка, задыхаясь от зноя, 

который особенно чувствовался после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, что 

видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая 

осталась далеко позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднѐс его в кулаке к уху и долго слушал, 

как тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он погнался за толпой жѐлтых бабочек, прилетевших к осоке на 

водопой, и сам не заметил, как очнулся опять возле брички. 8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, 

тягучая, заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, 

точно над степью носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта странная 

песня. 11) Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей песне она, полумѐртвая, уже 

погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чѐм не виновата, что солнце выжигало еѐ 

понапрасну, она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещѐ молода и была бы красивой, если бы не зной и засуха... 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1 вариант 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставок в которых зависит от последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание н и нн определяется правилом: "В наречии пишется 

столько н, сколько в слове, от которого оно образовано". 

4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 7 выпишите союзы. 

6. Среди предложение 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена обособленным 

распространѐнным определением. Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчинѐнное предложение с придаточным изъяснительным. Напишите номер 

этого предложения. 

8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и подчинительной). 

Напишите номер этого предложения. 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

2 вариант 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от еѐ значения "неполнота действия". 

2. Из предложений 11-12 выпишите слово с чередующейся гласной. 
3. Из предложений 8 10 выпишите слово, в котором правописание н и нн определяется правилом: "В наречии пишется 

столько же н, сколько в слове, от которого оно образовано". 

4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 12 выпишите неопределѐнное местоимение. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчинѐнное предложение с придаточным определительным. Напишите номер 

этого предложения. 

8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчинѐнное предложение с параллельным подчинением. Напишите номер 

этого предложения. 

Контрольная работа (итоговая), русский язык, 10 класс, базовый уровень 
Вариант № 1 

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

1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить ПАМЯТЛИВЫЙ? 

1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

2. Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3. До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1.пара чулок 

2.более теплее 

3. попробуем 

4.у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведѐт праздную жизнь, поступают дурно. 

2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании сочинения. 

3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком. 

4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

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

1) бе..заветно, не..гибаемый 

2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 



В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – интерес к классической ясности, 

внутре(3)ей гармонии. 

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

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.о полын…, в аудитори… 

2. при жизн…, о подруг… 

3. отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 

 

3.по алле…, в парк… 

4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1.присво..шь, незыбл..мый 

2.закле..шь, выстрел..вший 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

3.побор..шься, движ..мый 

4.поразмысл..шь, постел..нный 

1.Бунин рисует в рассказе (не) определѐнную личность, а устоявшийся социальный тип. 

2.В Мещѐрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3. Трава, ещѐ (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4. Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывѐт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1. Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном тексте могут обозначать 

одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

2. Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 

3. Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шѐл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2) проявились в 

правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для композитора 

(4) главным на всю жизнь. 

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

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) вероятно(4) будет принято позже 

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

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озѐрах и в ручьях. 

2. Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 

3. Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми побегами. 

4.Волк меняет шерсть да не повадки. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

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

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1) .... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна Тропической Африки 

облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а тѐплый климат не только избавлял их от необходимости 

сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всѐ это 

были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов аргументированные выводы. 

(4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология 

вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский врач Е.Дюбуа 

впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии 

надолго укрепили в науке мнение, что родиной человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 

3)публицистический стиль; описание 

4)публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 

1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чѐрных деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся 

на холодную землю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных 

парков сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 

 

Вариант № 2 

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

1) Агент 2) цЕмент 3) обеспечЕние 4) звонИт 
2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 



2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 
4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более холодный приѐм 

2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 

4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Человек до конца ещѐ не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на человека. 
2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

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

1) бе..шумный, бе..звучный 

2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми богатырями, 

чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое царство. 

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

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

1) бл..стательный, подп...реть 

2) вн...мание, выт..раться 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) о полын…, в санатори… 

2) при жизн…, о подруг… 
9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 

4) дремл...щий старик; снега та..т 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? 

1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 

2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему 

рассказчику. 

3) На столе лежала ещѐ (не)пожаренная рыба. 

4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется 

раздельно? 

1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 

2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать 

путешествие не хотелось. 

3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему 

(ЗА)ТО, что он часа таскал за ней по базару эту корзину. 

4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к 

этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) 

одного из баркасов (3)нагруженных (4)дубовой клѐпкой 

и сандалом. 

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

13. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало 

обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) почти всегда 

исходят из сердца. 

1)1,2   2)3,4   3)1,2,4 4)1,2,3,4 
14. Укажите предложение, в котором нужно поставить 

одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели 

сурово и мертво. 

2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) соч..тание, нач..нающий 

4) оп…раться, зам...реть 

 

3) по алле…, в парк… 

4) у дорожк…, в книг… 

 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел 

камыш. 

4) И академику и журналисту и редактору журнала всѐ 

уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и 

известный профессор (3) вряд ли могли предполагать 

такой исход. 

1)1,3   2)1,2,3 3)2 4)1,2 
Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского 

анатома профессора Раймонда Дарта. (2)Дарту удалось 

обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию 

ископаемых черепов. (3)Среди находок обращал на себя 

внимание череп, слишком примитивный для человека, но 

необычайно прогрессивный для обезьяны. (4)Обладатель 

другого черепа (трѐх-четырѐхлетний ребѐнок) имел 

большой мозг, каким не могла похвастаться ни одна из 

человекообразных обезьян, и похожие на человеческие 

зубы. (5) … судя по костям, он ходил гораздо прямее, 

чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа 

австралопитеком африканским и заявил, что считает его 

промежуточным звеном между обезьяной и человеком. 

(7)Это был переворот в антропологии. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) публицистический стиль; описание 

2) художественный; повествование 

3) научный стиль; повествование с элементами описания 

4) публицистический стиль; рассуждение 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте 

пропуска в 5 предложении. 

1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 

18. В предложениях 5 – 6 найдите 

фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте 

пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

 

Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. 

Хорошо устроит..ся под белоствольной берѐ..кой и долго 



рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый 

краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных чащах 

леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и 

спокойно. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

КЛЮЧИ 

Текущий - устный опрос 
- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты (контрольный, 

предупредительный, 

объяснительный, выборочный, 

графический, творческий, 

свободный, словарный) 

- тестовые задания 

-сочинение 

- изложение 

-комплексный анализ текста 

-зачѐт 
 

Диагностическая работа, 
контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ 

текста , тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Как хорош лес осенью! 

Жѐлтые, оранжевые, 

багровые листья тихо 

падают с чѐрных деревьев 

и медленно опускаются на 

холодную землю. В аллеях 

сада стало пусто, 

бесшумно. А ведь здесь 

летом было так радостно, 

чудесно! Из окрестных 

парков слетались сюда 

птицы на праздничный 

концерт. 

Ранней осенью лес похож на 

терем расписной. Хорошо 

устроиться под белоствольной 

берѐзкой и долго рассматривать 

золотые краски окрестного леса, 

лиловый краешек неба. Тихо, 

уютно здесь. В необъятных 

чащах леса можно укрыться от 

осеннего ветра. На душе легко и 

спокойно. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 

20 

5 

13 – 

17 

4 

7 – 12 3 

0 – 6 2 

 
Система оценивания 

 

Русский язык 

 

Виды 
контроля 

Формы контроля 

Входной Диагностическая работа 

№ Вариант 1 Вариант 2  Баллы 

1 1 4  1 

2 3 2  1 

3 2 3  1 

4 2 3  1 

5 2 3  1 

6 1 4 Ит1оговый 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 

 



Система оценивания 
 

Русский язык 

 

Виды контроля Формы контроля 

Входной Диагностическая работа 

Текущий - устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктанты (контрольный, предупредительный, объяснительный, 

выборочный, графический, творческий, 

свободный, словарный) 

- тестовые задания 

-сочинение 

- изложение 

-комплексный анализ текста 
-зачѐт 

Итоговый Диагностическая работа, контрольный диктант, словарный 
диктант, комплексный анализ текста , тест 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1. полноту и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Русский язык 

«5» 1. ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала. 

«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 



 последующим материалом. 
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