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Введение
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  Русский  язык  (углубленный 

уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (с  последующими 
изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

-  Учебник  В.В.  Бабайцевой  «Русский  язык»  (углублённый  уровень)  10-11 
классы, - Москва, «Дрофа», 2016.

1) Планируемые результаты освоения  учебного предмета.
1.1. Личностные результаты. 

1)  российскую  гражданскую идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему 
народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою 
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства, 
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в 
поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)  толерантное сознание и поведение в  поликультурном мире,  готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 
по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим 
негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей  жизни;  сознательное  отношение к  непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и 
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение 
оказывать первую помощь;

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных, 
общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в 
различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно 
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению 
различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой 
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 
технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и 
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники 



безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм 
информационной безопасности;

6)  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных 
институтов;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

- Универсальные учебные действия: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по 

которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в 

деятельности,  собственной жизни и  жизни окружающих людей,  основываясь  на 
соображениях этики и морали;

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы,  в  том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

– сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее 
целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для 
представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий, 
выявленных в информационных источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного 
развития;



– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный 
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со 
взрослыми  (как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами), 
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий, 
эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится:
– воспринимать  лингвистику  как  часть  общечеловеческого  гуманитарного 

знания;
– рассматривать  язык  в  качестве  многофункциональной  развивающейся 

системы;
– распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть 

взаимосвязь между ними;
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

– отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других 
разновидностей современного русского языка;

– использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания;

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;



– дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

– проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию;

– оценивать стилистические ресурсы языка;
– сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного 

функционального стиля;
– владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными 

функциями  языка,  и  использовать  его  результаты  в  практической  речевой 
деятельности;

– анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную 
интерпретацию;

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

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

– критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный 
диалогический текст;

– выступать  перед  аудиторией  с  текстами  различной  жанровой 
принадлежности;

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– использовать  языковые  средства  с  учетом  вариативности  современного 

русского языка;



– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;
– определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных 

способностей и культуры речи.

2) Содержание учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень)
10 класс (102 часа)
Введение. Роль языка в жизни общества (1ч)
I. Вспомним изученное (11 ч)
II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (13 ч)
Функции языка. 
Значение  языка.  Язык  —  орудие  мышления.  Язык  —  средство  общения. 
Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи.  Термины язык, речь и слово. Речевая 
деятельность.
Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как национальный язык русского народа.
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 
Русский язык среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 
Индоевропейская семья языков.  Славянские языки. 
Русистика на современном этапе.
III. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч)
Состав современного русского языка. 
Литературный  язык  как  центр  системы  современного  русского  языка. 
Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
ТЕКСТ (14 ч)
Признаки  текста.  Цельность  и  связность.  Логическая  последовательность 
предложений.  Единство  темы,  ключевые  слова  и  предложения.  Средства  связи 
частей  текста:  лексический  повтор,  употребление  однокоренных  слов,  союзы, 
частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста.
ТИПЫ РЕЧИ (9 ч)
Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 
речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости 
от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (2 ч).
Специфика  устной и письменной форм речи.
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ (6 ч)
Орфоэпические,  лексические,  морфологические,  синтаксические нормы.  Русский 
язык как развивающееся явление. 
СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (10 ч)



Стили  литературного  языка  —  разговорный  и  книжные:  научный,  деловой, 
публицистический,  художественный.  Их  признаки.  Сфера  употребления. 
Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.
СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (7 ч)
Лексические,  морфемные,  морфологические  и  синтаксические  синонимы. 
Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ(5 ч)
Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 
словоупотребления,  ясность,  чистота,  выразительность,  эмоциональность  речи  и 
др.
РОЛЬ  А.  С.  ПУШКИНА  В  ИСТОРИИ  РУССКОГО  ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЯЗЫКА (3 ч)
Роль  А.С.  Пушкина в  истории русского литературного языка.  Предшественники 
А.С.  Пушкина. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного 
языка. 
ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (8 ч)
Словообразование,  книжная  лексика,  периферийная  лексика  (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.
ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА  (10 ч)
Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы  (2 ч) 

11 класс (102 часа)

1. Введение. Основные единицы русского языка и разделы лингвистики

2. Общие сведения о языке

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (об-
щее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стили-
стические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправ-
данное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).

3. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традицион-
ный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написа-
ния.

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуа-
ции. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.

4.Язык и речь. Культура речи

Синтаксис.  Синтаксические нормы Синтаксис как раздел лингвистики (повторе-
ние, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и предложения. Изобра-



зительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, пар-
целляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 
повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклица-
ние, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласова-
ния 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 ска-
зуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 
Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, за-
имствованным  несклоняемым  существительным.  Основные  нормы  управления: 
правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого сло-
ва.  Основные нормы употребления  однородных членов  предложения.  Основные 
нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы по-
строения 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 пре-
пинания 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. 

5.Функциональная стилистика. Культура речи

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (по-
вторение,  обобщение).  Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение. 
Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, непод-
готовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонаци-
онные,  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 подсти-
ли 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, на-



значение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизи-
рованность, стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические осо-
бенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового сти-
ля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, харак-
теристика, резюме и другие (обзор). Публицистический стиль, сферы его использо-
вания, назначение. Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 
призывность,  оценочность.  Лексические,  морфологические,  синтаксические  осо-
бенности  публицистического  стиля.  Основные жанры публицистического  стиля: 
заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). Язык художественной ли-
тературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка (повто-
рение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широ-
кое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств дру-
гих функциональных разновидностей языка.

6. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфе-
мика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении тек-
стов разных стилей и жанров.

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Бло-
ковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодо-
ления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обоб-
щающие задания)

Совершенствование устной речи.

7. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы  

3) Тематическое планирование 

№ 
п/п

Тема раздела Реализации  воспитательного 
потенциала урока
(виды и формы деятельности)

Кол-во 
часов/
ЭОР

10 класс (102 часа)
1 Введение.  Слово  о  русском 

языке. Повторение.
Чтение  рассказов  о  русских 
лингвистах,  их  достижениях  и 
роли  в  русской  культуре. 
Развитие  связной  речи  через 
написание сочинений и изложений

15/
РЭШ

2 Лексикология.  Фразеология. 
Лексикография.

Работа  с  пословицами, 
поговорками,  крылатыми 
выражениями, 
фразеологизмами  ,отражающими 
духовность и менталитет русского 

22/
РЭШ



народа.
Развитие  связной  речи  через 
написание сочинений и изложений

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Отражение истории родного края в 
текстах для комплексного анализа, 
обращение  внимания  на 
содержание  предложений  и 
отрывков текста 
Развитие  связной  речи  через 
написание сочинений и изложений

5/РЭШ

4 Морфемика  и 
словообразование.

Привлечение  внимания 
школьников  к  ценностному 
аспекту  изучаемых  на  уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой  на  уроке  социально 
значимой информацией
работа  в  парах,  полученная 
возможность  приобрести  опыт 
ведения конструктивного диалога. 

3/РЭШ

5 Орфография Отбор  материала,  показывающий 
школьником  образцы 
нравственности, 
организация  самостоятельной 
творческой  исследовательской 
деятельности обучающихся.
Развитие  связной  речи  через 
написание сочинений и изложений

7/РЭШ

6 Морфология Воспитание  культуры  общения, 
организация  общения  на  уроке, 
формирования  учителем  умений 
слушать,  высказывать  и 
аргументировать своё мнение.
Развитие  связной  речи  через 
написание сочинений и изложений

18/
РЭШ

7 Стилистика.  Текст.  Культура 
речи

Рассуждения  о  нравственных 
понятиях:  совести,  милосердии, 
сострадании, благородстве,
человеческом  достоинстве  через 
анализ  текстов  художественной 
литературы. 
Развитие  связной  речи  через 
написание сочинений и изложений

30/
РЭШ

8 Итоговая  контрольная 
работа.  Анализ контрольной 
работы

Организация  самостоятельной 
творческой  исследовательской 
деятельности обучающихся.

2/РЭШ



11 класс (102 часа)

1 Введение. Основные  единицы 
русского языка и разделы лин-
гвистики.

Чтение  рассказов  о  русских  лин-
гвистах, их достижениях и роли в 
русской культуре.

1/РЭШ

2 Общие сведения о языке.
Рассуждения  о  нравственных 
понятиях:  совести,  милосердии, 
сострадании, благородстве,
человеческом  достоинстве  через 
анализ  текстов  художественной 
литературы. 

7/РЭШ

3 Принципы  русского  правопи-
сания

Организация  работы школьников 
с получаемой на уроке социально 
значимой информацией
работа  в  парах,  полученная 
возможность  приобрести  опыт 
ведения конструктивного диалога

8/РЭШ

4 Язык и речь. Функциональная 
стилистика. Культура речи

Отбор  материала,  показывающий 
школьником  образцы 
нравственности, 
организация  самостоятельной 
творческой  исследовательской 
деятельности обучающихся.

Развитие связной речи через напи-
сание сочинений и изложений

42/
РЭШ

5
Обобщающее  повторение 
орфографии и пунктуации

Воспитание  культуры  общения, 
организация  общения  на  уроке, 
формирования  учителем  умений 
слушать,  высказывать  и 
аргументировать своё мнение.

Развитие связной речи через напи-
сание сочинений и изложений

42/
РЭШ

6 Итоговая  контрольная 
работа.  Анализ контрольной 
работы

Организация  самостоятельной 
творческой  исследовательской 
деятельности обучающихся.

2



4) Демоверсии контрольных работ

Итоговая контрольная работа (10 класс)

1.  В чем заключается познавательная функция языка?

2. Что обозначает термин «язык»?

3. В каких сферах деятельности функционирует русский язык как государствен-
ный?

4. К какой семье языков относится русский язык?

5.   Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информа-
ция, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Чтобы не казаться нелепым и смешным, следует правильно употреблять терми-
ны.

2) Правильность употребления слов из одного синонимического ряда обусловлена 
речевой ситуацией.

3) Необходимо верно использовать в своей речи известные выражения.

4) Принятые в медицине выражения: орган обоняния, верхние конечности и т.п. 
следует употреблять только в соответствующем контексте.

5) При выборе слов из одного синонимического ряда необходимо учитывать осо-
бенности речевой ситуации.

(1)Каждое  слово  или  выражение  из  синони-
мического ряда хорошо звучит только в опре-
делённой ситуации, а в других случаях может 
оказаться нелепым или смешным. (2) в меди-
цине и в биологии принято употреблять выра-
жения: орган обоняния (нос), верхние конеч-
ности(руки) и т.п. (3)Но если кто-нибудь вме-
сто  известного  выражения:  «Не суйте  нос  в 
чужие дела» скажет «Не суйте орган обоня-
ния в чужие дела», вы примите этого человека 
за шутника или иностранца, плохо знающего 
русский язык.

1.   Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска во втором предложении? Выпишите это слово.

Однако

Чтобы

Например

В связи с этим

Наоборот



1.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения сло-
ва СЛОВО. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом 
(1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значе-
нию в приведённом фрагменте словарной статьи. СЛО́ВО, -а, мн. слова, слов, 
словам, ср.

1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, 
состояний, признаков, связей, отношений, оценок. Знаменательные и служебные 
слова. Происхождение слов. С. в с. (о переводе, пересказе: буквально). Не нахожу 
слов или не хватает (нет) слов для чего-н. (не в состоянии выразить что-н. от вол-
нения,  возмущения). С. за с. (о  постепенном развитии разговора,  спора;  разг.). В 
одно с. (употр. в случаях, когда двое или многие сказали одновременно одно и то 
же; разг.).Слова не добиться от кого-н. (трудно вызвать на разговор). Словом не 
обмолвился кто-н. (не произнёс ни слова, промолчал; разг.). Двух слов связать не 
может кто-н. (перен.: о том, кто не умеет понятно изложить свою мысль; разг. 
неод.).

2. ед. Речь, способность говорить. Дар слова.

3. обычно мн. Разговор, беседа, что-н. сказанное. Понять друг друга без слов. Рас-
сказать в  немногих  словах.  Спасибо  на  добром слове (за  хорошие,  добрые сло-
ва). Перейти от слов к делу. Передать что-н. на словах (устно). Взять свои слова 
обратно (отказаться от сказанного). 

1.   В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-
ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-
пишите это слово.

исчЕрпав

включЁнный

баловАться

кУхонный

пОдчас (мы забываем о чём-то, наречие)

1.   В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному сло-
ву пароним. Запишите подобранное слово. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ кашель у ребёнка нередко является симптомом серьёзного заболе-
вания.

В БОЛОТИСТОЙ почве содержится мало кислорода и питательных веществ, необ-
ходимых растениям.

Обширные территории Сибири и Дальнего Востока расположены в зоне ВЕЧНОЙ 
мерзлоты.



К  негативным  ЭКОЛОГИЧНЫМ  факторам  относятся  химическое  загрязнение 
воды и уничтожение зелёных насаждений.

Неясный свет, ЗЛОВЕЩИЙ и холодный, то утихал, то разгорался.

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

вкусные ТОРТЫ

посмотрел более СТРОЖЕ

ПОПРОБУЕМ помочь

не ЕЗДИТЕ быстро

ЧЕТВЕРО учеников

1.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложени-
ями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММА-
ТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А)  ошибка  в 
построении 
предложения 
с  деепри-
частным 
оборотом

Б)  ошибка  в 
построении 
предложения 
с  однород-
ными  члена-
ми

В)  наруше-
ние  в  по-
строении 
предложения 
с  причаст-
ным  оборо-
том

Г)  наруше-
ние  в  по-
строении 
предложения 

1) Не признавая нашего права на этот пруд, лишь мальчишкам с 
бульвара было дано ловить в нём рыбу, лазать зимой по ледяным 
валунам и строить снежные крепости.

2) Интересным является и факт, который вошел во все мифы и ле-
генды мира, что основатели всех возникших после потопа цивили-
заций, появились вдруг, приплыв с какого-то другого, исчезнувше-
го материка.

3) Песня звучала всё сильнее и сильнее, покрывая шум барабанив-
шего дождя по мокрому асфальту.

4) Считается, что атланты, уцелевшие по окончанию катаклизма, 
разбрелись по всему свету и передали свои знания и египтянам, и 
майя, и ацтекам.

5) Язык и стиль комедии «Горя от ума» заслуживают особого рас-
смотрения.

6) Петербургский период в творчестве А.С. Пушкина не только ха-
рактеризуется  большей  стилистической  свободой,  но  и  ломкой 
жанровых границ.

7) Мистика этого факта заключается еще и в том, что очертания 
Атлантиды, представленные на старинной карте 1665 года, полно-
стью совпадают с контурами Антарктиды!

8) Еще долгое время в сердцах людей будет теплиться надежда, 



с  несогласо-
ванным  при-
ложением

Д)  непра-
вильное упо-
требление 
падежной 
формы суще-
ствительного 
с предлогом.

что найти «земной рай» и разгадать тайну сказочной Атлантиды 
возможно.

9) Притягательность и магия Атлантиды заключается как раз в том, 
что достоверно неизвестно, существовала прекрасная страна вооб-
ще, или это плод фантазий Платона о несбыточном, но таком же-
ланном мире.

2.  Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н

 И  густое  молоко,  льющееся  из  глиня(1)ого  кувшина,  и  пышный  каравай  в 
плетё(2)ой корзине, и сползающая салфетка выписа(3)ы художником во всех дета-
лях и с особой выразительностью.

1.   Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в пред-
ложении должны стоять запятые.

К острому запаху крапивы примешивается душноватый запах медуниц (1)  и (2) 
когда вы погладите руками растущие травы (3) чтобы ощутить их нежную бархати-
стость (4) то руки пропахнут холодящим запахом мяты.

Итоговая  контрольная  работа  (11  класс) 
А1.  В  каком слове  верно выделена буква,  обозначающая ударный гласный 
звук?
1) кухОнный 2) позвОнит 3) экспЕрт 4) обеспечЕние
А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
1) с тремя подругами
2) кратчайший путь
3) все директора гимназий
4) самый интереснейший
А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1) Сколько нечестных людей работают в органах власти, получивших прекрасное 
образование.
2) Замороженные плоды сохраняют витамины в течение полугода.
3) Это был человек, предпочитающий открыто выражать свои эмоции.
4) Некоторые из фигуристов, выступавших на Олимпиаде, пытались опротестовать 
решение судей.
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Глядя на эти места,
1) меня посетили воспоминания о годах, проведенных в деревне.
2) вспоминается деревенское детство.



3) я вспоминаю о детстве.
4) вспомнилось, как я жил здесь в детстве.
А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно?
1) Сержант милиции руководил СПАСИТЕЛЬНЫМИ работами.
2) Простодушные люди часто принимают ЖЕЛАЕМОЕ за действительное.
3) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ.
4) Он надеялся на УДАЧНЫЙ лов.
А6.  Какое  слово  или  сочетание  слов  является  грамматической  основой  в 
предложении?
В устной речи редко встретишь причастия и деепричастия, зато они чувствуют себя 
«свободно» в научной и деловой речи.
1) они чувствуют
2) они чувствуют себя
3) они чувствуют себя «свободно»
4) чувствуют «свободно»
А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6.
1) простое осложненное
2) сложносочинённое
3) сложноподчинённое
4) бессоюзное сложное
А8.  Укажите  правильную  морфологическую  характеристику  слова  ЗАТО 
(задание А6).
1) наречие 2) существительное 3) предлог 4) союз
А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) ..горяча, бе..чувственный, не..говорчивый
2) р..статься, р..сказывать, соп..ставить
3) пр..бавить, пр..думать, пр..зидиум
4) небез..звестный, раз..скать, гипер..нфляция
А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня?
д..лёкий, изл..жение, оп..реться
уд..вление, пл..вцы, проб...раться
бл..стеть, выж...гание, подп...рать
ув..дать, ухв..тить, прибл..жение
А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
стел..т, вид...мый
выуч..нный, встрет..шь
держ..шь, слыш...мый
бор..шься, перестро..нный
А12.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте 
которых пишется одна буква Н?
Николка, оглушё(1)ый неожида(2)ым известием, стоял у сте(3)ых часов и пытался 
разобраться в этой пута(4)ице последних дней.
1) 2, 4 2) 3, 4 3) 2, 3, 4 4) 4
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?



1) Бульвар вел к площади, откуда лучами расходились (не)длинные улочки.
2) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила.
3) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику.
4) Черты лица (не)лишены приятности.
А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно?
1) ЧТО(БЫ) быть образованным человеком, нужно много читать.
2) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено.
3) Я люблю (ТОТ)ЧАС, когда выплываешь на лодке рано на рассвете.
4) (ПО)ТОМУ, как он замолчал, отец почувствовал себя виноватым.
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении:
Низкое солнце проглядывало сквозь стволы сосен в лесу ( ) и рассеянный мягкий 
свет лился на траву.
1)  Простое  предложение  с  однородными  членами,  перед  союзом  И  запятая  не 
нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
А16.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте 
которых в предложении должны стоять запятые?
Неожиданно  (1)  над  степью  подул  лёгкий  ветерок  (2)  принося  с  собой  еле 
уловимый (3) аромат земли (4) недавно освободившейся из-под снега.
1) 1, 2, 3 2) 2, 3,4 3) 1, 2, 3 4 4) 2, 4
А17.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте 
которых в предложении должны стоять запятые?
Тихий  ночной  час  (1)  казалось  (2)  придавал  беседе  особую прелесть.  Работа  с 
компьютерными программами (3) несомненно (4) увлекает, но отрицательно влияет 
на зрение.
1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3
А18.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте 
которых в предложении должны стоять запятые?
Я стал думать о родном доме (1) воспоминания (2) о котором (3) позволяли забыть 
все неприятности последних дней (4) и вскоре уснул.
1) 1, 2, 3 2) 1, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 4
А19.  В  каком  предложении  придаточную  часть  сложноподчинённого 
предложения  нельзя  заменить  обособленным  определением,  выраженным 
причастным оборотом?
Одной из старых глобальных экологических проблем является изменение климата 
на Земле, которое происходит в результате так называемого парникового эффекта.
Дерево,  которое  погибло  в  схватке  с  ветром,  напоминает  мне  павшего  в  атаке 
солдата.
Есть легенда о Байкале, которую знает и стар и млад.
Построек, которые связаны с жизнью Чехова, в его имении не осталось.
Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4



(1)В  самом  понятии  массовой  культуры  ничего  плохого  нет.  (2)Когда  бы 
ценностная культура овладевала массами, когда бы лучшие ее образцы прошлого и 
настоящего становились хлебом насущным, -  что могло бы быть полезней столь 
широкого ее распространения?! (3)Ибо тогда широта способствовала бы и глубине. 
(4)0б этом мечтали и мечтают все творцы прекрасного - чтобы их слушали, читали, 
смотрели  и впитывали  не  узкие  круги,  а  миллионы.  (5)Однако  в  том  понятии, 
в каком утвердилась сейчас массовая культура, ничего общего с желаемым она не 
имеет. (6)Условия культуры - эстетическое просвещение народа, возделывание его 
души таким образом, чтобы она оказалась способной принимать добро и красоту. 
(7)Из того состава,  который есть в нас,  с  одинаковым успехом можно сделать и 
человека, и зверя. (8)В зависимости от того, кто возьмется за эту работу.
(9)В  20-е  годы  происходило  директивное,  силовое  вытеснение  традиционного 
искусства  новым,  которое  назвало  себя  революционным.  (…) (12)Однако  при 
этом художественный вкус народа продолжал оставаться здоровым. (13) В деревне, 
отпев  положенную новую песню,  брались  за  старые.  (14)Слишком велика  была 
крестьянская  Россия.  (15)Да  и  средства  массового  давления  на  человека, 
называющиеся  почему-то  средствами  информации, были  не  те,  что  ныне,  и  не 
могли от начала до конца объять страну показательно-воспитательной обработкой. 
(16)Вспомним, что еще совсем недавно опасным проявлением дурного тона нам 
представлялся городской  романс.  (17)А  уж  как  пугались  мы  мелодрамы, 
расслабляющей  душу  пустопорожней  чувствительностью!  (18)Сейчас  бы  нам 
эти тревоги! (19)Сейчас, когда все, что насильно прививалось в 20-е, привилось как 
бы  само  собой  и  пошло  в  массы,  когда  двигателем  искусства стала  реклама  и 
конкуренция,  когда  дурное  самым  демократическим путем  заступило  место 
хорошего, когда мораль, без которой не сочинялась ни одна басня, превратилась в 
кукиш в кармане, а гармония вырядилась в шутовской наряд
(По В. Распутину)
А20.  В  каком  предложении  автор  пишет  о  предназначении  культуры?
1) 2 2) 4 3) 6 4) 19
А21. Определите стиль и тип текста.
1) научный стиль; рассуждение
художественный; повествование
публицистический стиль; рассуждение
публицистический стиль; описание
В1.  Из  предложения  3  выпишите  словосочетания  с  подчинительной связью 
ПРИМЫКАНИЕ.
В2.  Среди  предложений  12-17  найдите  предложение  с  обособленным 
распространенным  согласованным определением.  Укажите  номер этого 
предложения.
В3. Среди предложений 16 – 19 найдите сложноподчиненное с придаточным 
изъяснительным. Укажите номер этого предложения.
В4. Из предложения 6 выпишите метафору.


