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Рабочая программа по учебному предмету «русский язык» (базовый) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р; 

- 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 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

Львова С.И., Львов В.В.  Русский язык. 10 класс (базовый и углублённый уровни): 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Мнемозина, 2019. 

- локальный нормативный акт общеобразовательной организации о рабочей 

программе. 
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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 
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  
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 

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 базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  



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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

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

том числе текстов вологодских авторов: А.Яшина «Угощаю рябиной», «Журавли»; 

В.И.Белова  «Мальчики», «За тремя волоками»; В.П.Астафьева «Царь-рыба», 

«Далёкая и близкая сказка», Н.М.Рубцова «Отложу свою скудную пищу…», 

«Русский огонёк»; В.В.Гарновского «Царёв клад»; В.В.Коротаева «Русь»; 

В.А.Гиляровского «Один из многих»; А.А.Романова «Русский язык», «Народная 

речь»; стихи С.С.Орлова ; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. Содержание курса «Русский язык» 

Базовый уровень. 

10 класс. 

(34часа, 1 час в неделю) 
 

 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в 



речи; применение полученных знаний 

и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 
 

Русский язык как один из важнейших со-

временных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный 

язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего че-

ловечества. 

Основные формы существования нацио-

нального языка: литературный язык, тер-

риториальные диалекты (народные говоры), 

городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный 

язык — единство его различных форм 

(разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, относи-

тельная устойчивость (стабильность), обя-

зательность для всех носителей языка, сти-

листическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка 

 

 

* Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных 

слов, просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение целесообразности 

/нецелесообразности использования 

лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного 

языка: орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, сти-

листических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

 

Оценка чужой и собственной речи с 

точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного 

языка. Использование словарей грам-

матических трудностей русского языка 

для получения информации о языковой 

норме 

 

Речевое общение как социальное явление (2 ч) 
 

Социальная роль языка в обществе. Общение 

как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Активное 

использование невербальных средств общения 

(жесты, мимика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое 

общение, усиливающие содержание речи и 

др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно про-

текает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное 

обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели вы-

сказывания: информационная, убеждающая и 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их 

употребления. 

 

* Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли 

монолога в художественном тексте 



побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) 

и деловая беседа 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (2 ч) 

 

Основные особенности устной речи: не-

подготовленность, спонтанность, прерыви-

стость; ориентированность на слуховое и 

зрительное восприятие, на присутствие со-

беседника, его реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предло-

жений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, 

подхватов, самоперебивов и др. Основные 

жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на 

уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. 

д. 

Типичные недостатки устной речи: инто-

национная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность из-

ложения; ориентированность только на зри-

тельное восприятие и отсутствие собеседника; 

передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного совершенство-

вания; необходимость соблюдения орфогра-

фических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) 

* Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и 

грамматической не- расчленённости, 

бедности). 

 

* Анализ письменного высказывания с 

целью определения его основных 

особенностей, характерных для 

письменной речи. 

 

 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 

графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного 

текста. 

 

Анализ письменного текста с точки 

зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к 

письменному высказыванию. 



соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания 

содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое 

единство; 7) соответствие текста заданному 

(или выбранному) типу речи; 8) соответствие 

нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным) 

Основные условия эффективного общения. (2 ч) 

 

Необходимые условия успешного, эффек-

тивного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать 

своё мнение по обсуждаемому вопросу, вы-

слушать своего партнёра; наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи собесед-

ника; владение достаточным объёмом куль-

турологических знаний и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения языком и ком-

муникативными навыками; 3) соблюдение 

норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются 

носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на 

мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; 

фразы из песен, названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания героев 

популярных кинофильмов и т. п.). * Понимание 

прецедентных текстов как одно из условий 

эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эф-

фективности общения, в том числе и интернет-

общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных экзаменаци-

онных работах старшеклассников: неясно 

выраженная мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная агрессия 

речи, преувеличение степени речевой свободы, 

допустимой в коммуникативной ситуации 

экзамена), неуместное использование того или 

иного языкового средства выразительности и 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 

 

 

 

 

 

*‘Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника. 

 

 

 

 

 

 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего учебного года) 

 



др. 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

Виды речевой деятельности (2 ч) 
 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с 

восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с соз-

данием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

 

 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию 

(слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию 

других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения 

 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его со-

держание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и 

др.) с точки зрения особенностей вида 

речевой деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

* Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа 

литературного произведения (прямая, 

косвенная, несобственно-прямая речь) 

 

Чтение как вид речевой деятельности (2 ч) 
 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения:  

просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

       Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование специальных 

знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие 

гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его 

фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к 

прочитанному; 4) сопровождение чтения 

артикуляцией; 5) низкий уровень организации 

внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования 

 

 

 

 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

 

Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

 

 

 

*Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

чтения учебно-научного и 

художественного текста 

Аудирование как вид речевой деятельности (2 ч) 

 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

 

 

Выбор вида аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

 

 



Правила эффективного слушания: макси-

мальная концентрация внимания на собе-

седнике; демонстрация с помощью реплик, 

мимики, жестов своего внимания к собесед-

нику, понимания/непонимания, одобрения/ 

неодобрения его речи; максимальная сдер-

жанность в выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) от-

сутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста 

или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника во 

время его сообщения; 5) поспешные 

возражения собеседнику 

 

 

 

Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков аудирования. 

Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. 

Использование разных видов ау-

дирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого 

высказывания. Использование на уроках 

по другим предметам коммуникативного 

опыта аудирования 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста (5 ч) 
 

Информационная 

переработка прочитанного или 

прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из 

текста-источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного тек-

ста: 1) смысловое сжатие текста (выделе-

ние и передача основного содержания тек-

ста) — исключение, обобщение; 2) языко-

вое сжатие текста (использование более 

компактных, простых языковых конструк-

ций), замена одних синтаксических кон-

струкций другими; сокращение или 

полное исключение повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций ит. п.; 

слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной пере-

работки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, те-

зисов, аннотации, конспекта, реферата, ре-

цензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезис-

ный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные 

основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или языкового 

сжатия текста. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков составления 

разных видов плана (назывного, вопросного, 

тезисного, цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

Составление тезисов прочитанного или * 

прослушанного текста. 

 

 

 

 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного текста, 

любимой книги научно-популярного со-

держания. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 



 

 

Конспект как краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции).  

Основные рекомендации к сокращению  

слов при конспектировании. *  

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного 

или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой про-

блеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в 

котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования; основная часть, где должен 

чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; 

внутри основной части выделяются 

подразделы; заключение, в котором 

подводятся итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, харак-

терные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада 

или выступления по теме исследования.  

* Мультимедийная презентация как видео- 

и/или аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста и разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, фо-

токоллажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, 

рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных 

жанров 

*Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста. 

Написание реферата по выбранной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание рецензии на прочитанный или 

*прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, штампов 

научной речи) при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. Осознанный выбор вида чтения 

(аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, 

составленных на основе одного текста. 

Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и 

осознанное использование разных способов 

сжатия исходного текста и разных форм 

передачи его содержания. 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с составлением 

планов, написанием тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин 

 

Говорение как вид речевой деятельности (4 ч) 



 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется уст-

ное общение, происходит обмен информа-

цией. 

Основные качества образцовой речи; пра-

вильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации 

в речевом устном высказывании. 

 

 

 

Критерии оценивания устного высказыва-

ния учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказы-

вания (правильность и точность понима-

ния темы; соответствие высказывания 

теме и полнота её раскрытия; чёткость и 

определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов в пользу 

точки зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному жан-

ру и стилю речи; 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выраже-

ния мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответ-

ствие языковых средств заданной речевой 

ситуации и стилю речи; употребление слов 

в соответствии с их лексическим значени-

ем и стилистической окрашенностью; на-

личие/отсутствие слов, выходящих за пре-

делы литературного языка (жаргонизмы, 

слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/от-

сутствие грамматических ошибок; нали-

чие/отсутствие речевых ошибок); 3) выра-

зительность речи (уместное использование 

в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, лек-

сических, грамматических) в соответствии 

с заданной речевой ситуацией, ком-

муникативной целью речи и стилем речи; 

уместное использование языковых средств  

привлечения и удерживания внимания 

 

 

 

* Анализ примеров образцовой аудиоречи с 

точки зрения её соответствия основным 

качествам образцовой речи. 

*Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

интонации в устных высказываниях, а также в 

отрывках из художественных текстов. 

 

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». Создание 

собственного речевого устного высказывания 

(сообщения, выступления, доклада) с учётом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического 

богатства языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных (орфоэпических, 

интонационных), лексических, грам-

матических норм современного русского 

литературного языка. Подготовка устного 

выступления на основе реферата или проект-

ной работы, написанием которой учащийся 

занимается. Использование рекомендаций, 

содержащихся в памятке «Как подготовить 

устное выступление для презентации и 

защиты реферата, проектной работы». 

 

 

 

 

 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. 

* Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного общения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта создания 



слушателей; уместность и корректность 

использования невербальных средств 

общения – мимика, жесты); 

4)взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и 

понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность 

кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседника в своей правоте, 

аргументировано отстаивать свою точку 

зрения). 

 

 

Публичное выступление (обобщение 

изученного) 

 

собственного устного высказывания и 

оценивания чужих устных высказываний. 

 

* Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё согласие 

или несогласие с предложенным тезисом. 

Построение публичного выступления по 

заданной структуре.  

*Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам 

 

Письмо как вид речевой деятельности (3 ч) 

 

Письмо как вид речевой деятельности, свя-

занный с созданием письменного высказы-

вания. Связь письма с другими видами ре-

чевой деятельности человека (говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования к письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность высказывания, 

его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Культура письменного общения с помощью 

современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, 

электронная почта и т.п.) 

 

Роль пунктуации и орфографии в письменном 

общении. 

Анализ письменных высказываний с 

точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуника-

тивных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Создание письменного высказывания, 

отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, точность 

и выразительность речи. 

 

Обобщение коммуникативного опыта 

создания письменных текстов 

(сочинений разных видов), 

соответствующих письменного 

высказывания и редактирования текста. 

Дальнейшее совершенствование 

указанных умений с опорой на 

рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах 

(памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», 

«Как редактировать тексты изложений, 

сочинений»). Оценка роли письма в 

процессе подготовки доклада, проектной 

работы, мультимедийной презентации. 

*Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, 

заметка для школьного сайта и т. п.), 

обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в 



 

Орфографическое и пунктуационное правило 

как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной 

речи. 

Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. Разделы русской орфографии 

и основные принципы правописания 

(обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. 

учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. 

*Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного 

текста и оценивания чужих письменных 

высказываний. 

*Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм 

письменной речи. 

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи. 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных 

норм 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к ЕГЭ (5 ч — в 

течение всего учебного года) 
 
 
 

Тема урока Материалы по 

Вологодской области   

Количество часов 

Общеупотребительная 

лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления 

Рассказы В.И.Белова   (как компонент урока)  

 

Наречие, слова категории 

состояния 

Стихотворения 

С.В.Викулова « На Родине»,  

Н.М.Рубцова «Русский 

огонёк». 

 (как компонент урока)  

 

Правописание проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся гласных в 

корне слова. 

В.П.Астафьев «Далекая и 

близкая сказка», С.С.Орлов 

«Его зарыли в шар 

земной...» 

 (как компонент урока)  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков по русскому языка 

10 класс 

Базовый уровень – 34 ч (1 час в неделю) 

 

Тема Количество часов 



 

 

Язык как средство общения (8 ч) 

 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  

 

2 

Речевое общение как социальное явление 

 

2 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

 

2 

Основные условия эффективного общения 

 

2 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

 

Виды речевой деятельности 

 

2 

Чтение как вид речевой деятельности 

 

2 

Аудирование как вид речевой деятельности  

 

2 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

 

5 

Говорение как вид речевой деятельности 

 

4 

Письмо как вид речевой деятельности 

 

3 

 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

 

 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (5 часов в 

течение учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

  



Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и 

умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов 

речевой деятельности 

Язык и культура (2 ч )  
Русский язык как составная часть национальной культуры (2 ч) 

 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция 

как способность языка накапливать и пе-

редавать опыт поколений, служить храни-

лищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический 

культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего 

развития культуры, условие формирования 

и существования нации, средство 

формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и ду-

ховной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жиз-

ни; общественного самосознания народа, 

его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, 

обычаев, морали, системы ценностей, 

мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет культу-

рологическую ценность и изучается совре-

менной лингвокультурологией 

 

 

 

 

 

 

 

*Анализ языковых единиц(слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность 

 

Функциональная стилистика (14 ч) 
Функциональные разновидности русского языка (2 ч) 

 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает историче-

ски сложившуюся в русском языке систе-

му функциональных разновидностей лите-

ратурного языка в их соотношении и взаи-

модействии. 
Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публици-

стический), язык художественной литера-

туры (повторение изученного). 

*Объяснение целесообразности обращения 

к стилистике на заключительном этапе 

изучения родного языка в школе. 
 
 
Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического 

анализа текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 
 
 
Установление принадлежности текста к 



Учёт основных факторов при разграниче-

нии функциональных разновидностей язы-

ка: экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и лингви-

стических факторов (основные 

особенности речи, типичные языковые 

средства). 
Речевой жанр как относительно устойчи-

вый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, 

имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой 

общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные.  

* Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики  
 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 
 
 
 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

 * Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра.  

Дифференциация нейтральной, книжной, 

разговорной лексики.  

*Составление и подбор синонимического 

ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистических синонимов (без 

введения терминов) 
 

Разговорная речь (2 ч) 
 

Сфера применения разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 
Основная функция разговорной речи: об-

щение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 
Основные разновидности разговорной 

речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 
Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном 

общении.  

Языковые средства разговорной речи: 

лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами субъективной оценки; 

активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.); 

морфологические (грамматические 

формы с разговорной и просторечной 

окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоиме-

ний, междометий, частиц; пассивность от-

глагольных существительных, причастий 

*Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков разговорной 

речи. 
Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 
*Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 
 
 
 
 
 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной 

речи; их уместное употребление в 

собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 
 
 
 
 
 
 
** Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 



и деепричастий); синтаксические 

(активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых 

предложений; ослаблен- ность 

синтаксических связей, неоформленность 

предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая 

роль интонации). 
Основные жанры разговорной речи: 

беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, дружеское письмо, 

дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализу-

ющиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. 

*Особенности организации диалога (поли-

лога) в чате. *Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 
*Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве 
 
 

 
 
 
 
 
 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров разговорной речи. 
Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов 

разговорной речи. 
*Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров разговорной речи. 
* Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве 
 

Официально-деловой стиль (2 ч) 
 

Сфера применения: административно-пра-

вовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) офи-

циально-делового стиля: законодатель-

ный, дипломатический, административно-

канцелярский. 

Основные особенности официально-

делового стиля: императивность 

(предписывающее-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом значе-

нии, профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая лекси-

ка, отглагольные существительные, языко-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально-

делового стиля. Анализ образцов 

официально-делового стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля.  

*Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

 

 

 

 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

 

 

 



вые штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики); морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употреби-

тельность отглагольных существительных 

на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых 

предлогов, составных союзов, числитель-

ных); синтаксические (усложнённость син-

таксиса — сложные синтаксические кон-

струкции; предложения с причастными 

оборотами, большим количеством 

однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, 

использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными, употребление 

сложных предложений с чётко 

выраженной логической связью; прямой 

порядок слов). 

Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты 

государственного значения; 

дипломатический подстиль: международ-

ный договор, соглашение, конвенция, ме-

морандум, дипломатическая нота, коммю-

нике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, 

официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации; исковое 

заявление, протокол допроса, об-

винительное заключение, акт экспертизы, 

кассационная жалоба и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров официально-

делового стиля речи 

Научный стиль речи (3 ч) 
 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: со-

общение научной информации, её объяс-

нение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: собственно на-

учный, научно-информативный, научно-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного 

стиля речи. Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 



справочный, научно-учебный, научно-по-

пулярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложе-

ния, подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность 

речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования 

языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лекси-

ческие (абстрактная лексика, научные тер-

мины, сочетания терминологического ха-

рактера, речевые клише, отглагольные су-

ществительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и последо-

вательность мыслей; отсутствие образно-

сти, экспрессивно-эмоциональной лекси-

ки), морфологические (преобладание име-

ни над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака,  

действия, состояния, форм родительного 

падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении множе-

ственного), синтаксические (преобладание 

простых осложнённых и сложноподчинён-

ных предложений; использование пассив-

ных, неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, уточня-

ющих конструкций, причастных и деепри-

частных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах на-

учного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: соб-

ственно научный подстиль: монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация; научно-

информативный подстиль: реферат, те-

зисы, аннотация, патентное описание; 

научно-справочный подстиль: словарь, 

словарная статья, справочник, научный 

комментарий к тексту, библиография; 

научноучебный подстиль: учебник, 

учебное пособие, лекция; сообщение, 

доклад ученика; научно-популярный 

подстиль: статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи со-

держания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском 

 

 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научном стиле; 

их уместное употребление в собственном 

речевом высказывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров научного стиля 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров научного стиля 

речи (научно-учебный, научно-спра-

вочный, научно-информативный и научно-

популярный подстили). Использование 

разных видов чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего) в за-

висимости от коммуникативной задачи. 

Передача содержания научного текста в 



языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-спра-

вочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание 

лингвистической информации 

(обобщение). Цитата как способ передачи 

чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как 

вид речевого высказывания научного сти-

ля речи 

 

виде плана, тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов 

работы со словарями в поисках 

необходимой информации (в том числе с 

интернет-словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ 

научного текста; создание устного или 

письменного текста- рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (2 ч) 

 

Сфера применения: общественно-полити-

ческая. 

Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) пу-

блицистического стиля: газетно-публици-

стический, радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоцио-

нальность, оценочность, призывность; че-

редование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического 

стиля: лексические (торжественная 

лексика, общественно-политическая 

лексика и фразеология; публицистические 

речевые штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, 

сравнений, гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 

2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на 

омый и т. д.); синтаксические (распростра-

нённость экспрессивных конструкций: вос-

клицательных предложений, риторических 

вопросов, вводных слов; обратный порядок 

слов, синтаксический параллелизм предло-

жений; предложения с однородными чле-

нами, построенные по законам градации — 

усиления значения; парцелляция; повторы 

слов и союзов). 

Основные жанры публицистического сти-

ля: газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информаци-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

публицистического стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов публи-

цистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образ-

цам. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров публици-

стического стиля речи. 

Обобщение собственного опыта анализа 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров публицистического стиля речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об 



онная статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, 

эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский подстиль: интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галсту-

ка», телемост; ораторский подстиль: пу-

бличное выступление на митинге, собра-

нии; дебаты, напутственная речь, тост; 

рекламный подстиль: очерк, объявление- 

афиша, плакат, лозунг 

интересном человеке), небольшой по 

объёму проблемной статьи, репортажа-

повествования о событии (посещении 

театра, экскурсии, походе), репортажа- 

описания памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Язык художественной литературы (3 ч) 
 

Сфера применения: художественная (про-

изведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мыс-

ли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художе-

ственной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка 

художественной литературы: 

художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость 

языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной лите-

ратуры: лексические (неприятие шаблон-

ных слов и выражений, широкое исполь-

зование лексики в переносном значении 

фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное столкновение раз-

ностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообраз-

ных морфологических средств), синтакси-

ческие (использование всего арсенала име-

ющихся в языке синтаксических средств, 

широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном зна-

чении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, синек-

доха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, сти-

листические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стили-

стически значимого построения словосо-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

 

 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком 



четания, предложения или группы пред-

ложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

 

Основные жанры языка художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, 

повесть, роман, эпопея, новелла, художе-

ственный очерк, эссе, биография; драма: 

трагедия, комедия, драма, мелодрама, во-

девиль 

 

«Тропы и фигуры речи». 

*Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

* Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров языка 

художественной литературы. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа языка художественной 

литературы 

 

Культура речи (10 ч) 
Культура речи как раздел лингвистики (2 ч) 

 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и 

письменного) в рамках определенной 

функциональной разновидности языка и в 

соответствии с речевой ситуацией 

общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и пись-

менной формах; умение выбрать и органи-

зовать языковые средства, которые в опре-

делённой ситуации общения способствуют 

достижению поставленных задач коммуни-

кации; соблюдение в процессе общения ре-

чевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употреб-

ления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого об-

щения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства 

речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и 

характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность. 

Уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качество 

речи» (языковой компонент – 

правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность, 

богатство, выразительность речи); 

этический компонент (чистота, 

вежливость речи)) 



Языковой компонент культуры речи (3 ч) 

 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного. 

Общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, 

интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и др.). 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в собственной 

речевой практике. 

 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных. Сочетаний 

согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Интонационный 

анализ предложений. Выразительное 

чтение текста с соблюдением основных 

интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений 

разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

 

 
Коммуникативный компонент культуры речи (3 ч) 

 

Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и употре-

бления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональны-

ми разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и комму-

никативному замыслу говорящего. Точ-

ность как требование правильности слово-

употребления, умения выбирать необходи-

мый синоним, пароним, учитывать много-

значность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи 

условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

 

 

 

Анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей языка с точки 

зрения соответствия их критериям 

точности, уместности, содержательности, 

логичности, ясности, богатства и вырази-

тельности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств 

в соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 

 



жанру и функциональной разновидности 

языка; как способность пользоваться сти-

листическими ресурсами языка в соответ-

ствии с обстановкой общения 

Содержательность речи как наличие в вы-

сказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во мно-

гом зависит от словарного запаса, позволя-

ющего человеку адекватно выразить свои 

самые различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотне-

сённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникатив-

ное качество речи, которое облегчает вос-

приятие и понимание высказывания при 

сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего (пишущего) 

сделать свою речь удобной для 

восприятия, максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, грам-

матические, интонационные, стилистиче-

ские и др.). Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства 

речи. 

Выразительность как качество речи, состо-

ящее в выборе таких языковых средств, ко-

торые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать вни-

мание и интерес у адресата, воздействовать 

на его разум и чувства. Достигается вы-

разительность речи путём использования 

разнообразных изобразительных средств 

языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные воз-

можности фонетики, интонации, лексики 

средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправдан-

ное употребление тропов, излишнее укра-

шательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, 

не сочетающихся в рамках одного стиля 



недостаток речи 

Этический компонент культуры речи (2 ч) 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных 

с речевым выражением нравственного ко-

декса народа; строгий запрет на скверно-

словие, разговор на «повышенных тонах» в 

процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого пове-

дения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её ком-

муникативным нормам поведения. Это ка-

чество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и вну-

треннюю потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно 

в любых обстоятельствах; способность 

уважительно относиться к собеседнику 

даже в непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). Этикетные 

формулы выражения несогласия с 

собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей языка с точки 

зрения их соответствия критериям 

чистоты и вежливости речи. 

 

 

 

 

 

 

* Соблюдение правил речевого поведения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему 

 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

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

подготовка к ЕГЭ (5 ч — в течение всего года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

Базовый уровень – 34 ч (1 час в неделю) 



Тема Количество часов 

Язык и культура (2 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры 2 

 

Функциональная стилистика (14 ч) 

Функциональные разновидности русского языка 2 

 

Разговорная речь 2 

 

Официально-деловой стиль 2 

 

Научный стиль речи 3 

 

Публицистический стиль речи 2 

 

Язык художественной литературы 3 

 

Культура речи (10 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики 2 

 

Языковой компонент культуры речи 3 

 

Коммуникативный компонент культуры речи 3 

 

Этический компонент культуры речи 2 

 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (5 часов в 

течение всего учебного года) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Оценочные материалы 
Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие. 10 класс.  

Вариант  №1. 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 



1. 1)тОрты ; 2)повторИт ;  3)вероисповедАние ; 4)начАвший  

2. 1) отдАв; 2) позвалА ;  3)граждАнство ; 4) загнУтый 

3. 1)понЯв ; 2)позвонИт ;  3) мЕстностей; 4) сливОвый. 

4. 1) начАв; 2)дождАлась  ;  3)бАнты ; 4) понЯвший. 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

5.1) Современные ИНФОРМАЦОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать 

многие проблемы. 2) Он славился  мудростью  и раздавал ЖИЗНЕННЫЕ советы, которые 

действительно помогали людям в сложных ситуациях. 3) В народных сказках животные 

иногда выступают в качестве ВРАЖДЕБНОЙ силы, опасной для людей.4) Мастерство 

вырастает из тонкого и ДЛИТЕЛЬНОГО наблюдения за окружающими людьми.                     

6.1) На крутых склонах с КАМЕНИСТОЙ почвой тающая снеговаявода сбегает вниз. 

2)Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи  сапоги впору НАДЕТЬ. 3) Современная 

ИНФОРМАЦИОННАЯ служба дает возможность на высоком уровне решать проблемы 

организации труда. 4)По мнению критиков, этой картине явно не хватает ЖИТЕЙСКИХ 

красок .7.1) Мы приобрели АБОНЕНТЫ в музей на цикл лекций о русской живописи 19 

века.2) ВЕЛИЧЕСТВЕНННАЯ власть искусства заключается в том, чтооно волнует 

человека и очищает его душу.3) Читая серьёзные книги, Ульяна приобрела большой 

ЖИЗНЕННЫЙ опыт, которым она щедро делилась с окружающими.4)Остромирово 

Евангелие – это первый датированный восточнославянский памятник письменности, на 

последнем листе которого переписчик ПРЕДСТАВИЛ весьма ценный исторический 

комментарий .8.  1)Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, 

обладает замечательной ситуационной интуиции и всегда действует с учётом 

изменившихся условий. 2)Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, 

необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу. 3)Опытный персонал пансионата сделал 

всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя 

КОМФОРТАБЕЛЬНО.4)Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ  взгляд на 

быстро темнеющее небо, направлялся к своей хижине . 

9.Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом. Если бы они 

знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то 

самому я могу сказать правду? 

10.Выпишите имя существительное, образованное переходом одной части речи в другую. 

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в 

голову – и всё? И моё горячее тело уже не будет горячим? Дома я многого боялся. А 

теперь я всё уже узнал, всё попробовал. 

11.Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом.          Я несу командиру 

полка очень ответственный пакет. Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я 

второй день на передовой. А за невыполнение приказа – расстрел. А мне восемнадцать 

лет. 

12.Укажите способ образования слова СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ  

13. Укажите способ образования слова   ПРЕДДВЕРИЕ 

14. В  каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)изд…лека, зан..веска, уд…вительный ; 2)интелл…ктуальный, экон…мический, 

нагром…здить ; 3) обл…котиться, землетр…сение, заг…релые; 4)бл…городный, 

бл…стательный, зам…рла.  

15.В  каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1)раск…чать, заск…чить, выск…чка, ск…чок ; 2) отм..кать. непром…каемый, 

вым..кать,см…ковать; 3)предл..жение, безотл..гательный, изл..жить, сл..гаемое ; 

4)см…ренный, зам..рать, прим..риться, обм..реть. 

16. В  каком ряду во всех словах пропущена ё? 1)беч…вка,моч..ный, ож..г ( руку), ч…боты 

; 2)щ…голь, ещ…, смеш..н, сгущ…нный; 3)копч…ности, кумач..вый, отч..тливый, расч..т ; 

4) золоч..ный, ноч..вка, ружьец…, кош…лка.  



17.В  каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы ? 1)а…естация, а…рибут, ко…едж, 

либре…о ; 2)криста…, криста…ический, криста…ьно(честно), криста…изировать ; 3) 

програ…а, хромосо…а, стеногра…а, ко…ентатор; 4).ди…ертация, стре.., экспре…ивный, 

проце…уальный. 

18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 1)и…овация, а…алы, 

анте…а, коло…ада ; 2)мадо..а, а…омалия, па…орама, а…улировать ; 3)мембра…а, 

и…крустация, поликли…ика, аре..а ; 4)а…отация, а…онс, коло…а, коло…ка .  

19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 1)ман…кюр, 

кор…фей, клав..син, г…мназия ; 2)н…г…лист, клав…атура, пол…глот, пал…садник ; 3) 

пр..оритет, ут..л..тарный, хамел…он, план…метрия; 4)фотог…ничный, р…в..ранс, 

пер…скоп, экв…либрист . 

20.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 1) др…хлеющий, 

м…тодичный, обд…лить, обл…денеть; 2) разд…ление, разр…дить грядки, 

землетр…сение; 3) сп…шить, прист..жной (воротник), поч…сти, п..хотинец, 

просв..щение; 4)прист..жные (лошади) , разр…дить (ружье), ут..шение, дов..рительный 

(тон). 

21.В каком ряду на месте пропусков пишется ь? ) под…ячий, лис..и, гил..отина, 

ад…ютант;2) воз..ми, кур..ёзный, фельд…егерь, ар…ергард; 3) интер..ер, волч…и, 

Куз…мич, интерв…юировать;4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, прос..ба.  

22.В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ?  1)пред…юбилейный, зав..южит, 

суб…ект, непред…явленный; 2) грузопод…ёмник, безыз…янный, обез…янничать, 

раз..яренный;3)ин..екция, двух…язычный, с…ябедничать, в…елся;  4) 

сверх…интересный, об…единить, без…ядерный, необ…явленный. 

23.В каком ряду во всех словах пишется Ы? 1) пред..дущий, пред…стория, без…мянный, 

небез…нтересный; 2)вз…мать, небез…звестный, под…грать, под…тожить;  

3)сверх…нтересное, дез…нформировать, из…скать, роз…ск;  4) трех..мпульсный, 

по..стине, с…грать, меж…здательский.  

24.В каком ряду во всех словах пишется И? 1) провести дез..нфекцию, художники 

пост…мпрессионисты, под..тожить сделанное, меж…нститутские соревнования;2) 

сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на супер…гру, 

пред..нфарктное состояние;3)пост…нфарктное поведение, вз…мать штрафы, разговор с 

фин…нспектором, меж..издательская ассоциация;4) начало контр..гры, об…ндевевшие 

щеки, сверх..нициативный руководитель, дез…нформировать население.  

25. В каком ряду во всех словах пишется Е? 1)пр..зирать труса, пр…неприятный разговор, 

пр..пятствие, пр..терпевать неудобства;  2) пр..бывать в город, пр..бываать в шоке, 

пр…шелец, пр…светлый;3)  пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, пр..уменьшить; 

4)пр..пухшая щека, пр…озерный край, пр..спокойно ушёл, пр..вратности судьбы. .  

 

 Прочитайте текст и выполните задания  26-30 

(1) С чего начать разговор о России? (2) Мне, русскому, это непросто: большое 

видится на расстоянии. (3) Россия велика. (4) На её территории можно разместить 

тридцать Франций или почти два Китая. (5) Вспоминаю, школьный учитель 

говорил: солнцу и тому нужно десять часов, чтобы от Берингова пролива дойти до 

Москвы.  

(6) Может, разговор начать с того, какая Россия разная? (7) Это и безлесная, 

насквозь промерзшая тундра на Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; это и 

горы Урала и Забайкалья, и ширь пшеничных полей Дона и Кубани; это и города-

миллионеры и крохотные деревеньки, никогда не слышавшие паровозного гудка.  

26.Сколько микротем  в данном тексте? 1) 1; 2) 2; 3)3; 4) 4.  



27. К какому стилю относится текст? 1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к 

разговорному; 4) к деловому.  

28. Каков тип текста? 1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) повествование с 

элементами рассуждения.  

29.С каким предложением связано предложение № 6? 1) с 5; 2) со всеми предыдущими? 3) 

с 1; 4) с 3. 

30. В каком ряду перечислены только  те средства выразительности, которые 

используются в этом тексте? 1) вопросительные предложения, ряды однородных членов 

предложения, контекстные антонимы; 2) ряды однородных членов предложения, 

метафора, гипербола; 3)контекстные синонимы, антитеза, синекдоха;4) гипербола,   ряды 

однородных членов предложения, вопросительные предложения.  

 

 

Ответы.  

1 3 11 расстрел 21 3 

2 4 12 приставочный 22 3 

3 4 13 Прис.-суфф. 23 1 

4 2 14 2 24 3 

5 2 15 3 25 1 

6 4 16 1 26 3 

7 1 17 4 27 1 

8 3 18 1 28 2 

9 внутри 19 2 29 3 

10 многого 20 3 30 1 

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие. 10 класс.  

Вариант  №2. 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 1.1)позвОнит ; 2)клАла ;  3)нАверх ; 4)квАртал . 2. 

1) красивЕе; 2) прИняли ;  3)значИмость ; 4) лгАла. 3.1)ворУ; 2)зАвидно ;  3)бралА ; 4) 

пОняв.  4.1) упрочЕние; 2)красивЕйший  ;  3) создалА; 4) протОренный. 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

5.1) К новогоднему празднику младшие школьники изготовили замечательные 

ПОДДЕЛКИ. 2) Удивительные по красоте названия селений этого края соответствуют 

живописной местности с НЕОГЛЯДНЫМИ просторами полей и огромными голубыми 

озёрами.3) Наездник достиг песчаной полосы и, прежде чем спрыгнуть с коня, осторожно 

ВЫСВОБОДИЛ перевязанную ногу из стремени.4) Мальчик ОБХВАТИЛ дерево руками и 

сначала повис на могучем стволе, а затем, отталкиваясь отнего ногами, стал ловко 

карабкаться вверх. 6.1)ТЕКУЧИЕ воды являются самым мощным из всех экзогенных 

факторов . 2)Заключительное слово для поздравления юбиляра было ПРЕДОСТАВЛЕНО 

его коллегам. 3)Инфраструктура хоккейной школы «Золотая шайба» в ближайшее время 

может ПРЕТЕРПЕТЬ серьёзные изменения.. 4) Необходимо помнить о том, что любой 

БЕЗОТВЕТНЫЙ поступок может обернуться для других людей неприятностью .7.1) 

Сергеев вообще был АБОНЕМЕНТОМ добросовестным, за телефон платил вовремя. 

2)ЖИЛОЙ дом был приобретен на средства моей матери.3)На берегу Чёрного моря 

расположена знаменитая детская ЗДРАВНИЦА.4)Сестра Ивана ЗУДЕЛА по пустякам.8.  

1)Прозвучала ЗДРАВИЦА в честь ветеранов войны и труда. 2) Противные комары 

ЗУДЕЛИ в комнате, где спал отец. 3) ЖИЛИЩНОЕ строительство развернулось уже и 

пределами мегаполиса. 4) Эти люди с ДЕЛОВЫМ видом рассуждали о выборах совета 

директоров.  

9.Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом. Невидимый 

человек совсем не удивился, и голос его как-то сразу потеплел, стал звонче. 



10.Выпишите  слово, образованное приставочным способом. Но ведь детство было и у 

человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало стольких 

кафе, ресторанов, магазинов с доставкой продуктов на дом.  

11.Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом.  На ней мы сидели по 

вечерам и слушали бесконечные охотничьи истории или рассказы о разрытых кладовых в 

старых крепостях. 

      12.Укажите способ образования слова ПОДОКОННИК  

13. Укажите способ образования слова   СЭКОНОМИТЬ. 

14. В  каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)ст..рательно,см..гчение, оз…ренный, кв..танция; 2) эп..демия,тв…рдить,  

пл…стелиновый, пр…бразовать; 3) пр..бладать, п…чать,  пон…жение,тор..пясь; 4) 

осл…жненный, м..лькают,  ст…листический, м..тодика. 

15.В  каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1)р…стительность, выр..щеннный, р…сист, р…стовчанин; 2)неприк…саемые, 

к…сательная, неук..снительно, пок…сился; 3) отсч..т, сч…тывать, подсч..тавший, 

расч…тливый; 4)сотв..рить, притв…риться, тв..рительный, утв…рь. 

16. В  каком ряду во всех словах пишется  ё? 1)парч..вый, молодож..ны, ч..тки, анч..ус; 2) 

щ…лочь, ноч…вка, ш…ковый, уч…ба; 3) пч…лка, ж…рнов, лущ…ный, ч…порный; 4) 

пересч…т, никч…мный, чеч..точник, печ…нка.   

17.В  каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы СС? 1)профе..ия, пье..а, 

режи…ер,рене…анс, продю…ер; 2) па…аж, ме…а, ра..а, кла…ицизм, агре…ия; 3) 

конгре…, импре…арио, му…, нарци…, ма…он; 4) гро…мейстер, му..он, компре…, 

экспре.., а..оциация. 

18. В каком ряду во всех словах нет удвоенных согласных? 1) анте (н,нн) ка, анте(н,нн) 

ый, анте(н,нн) щик, анте(н,нн)а; 2) опере(т,тт)а, опере(т,тт) ка, опере(т,тт) очник, 

опере(т,тт) очный; 3) би(л,лл) ьярд, би(л,лл)ьярдный, би(лл,л) ьярдная, би(л,лл) ьярдист; 

4) криста(л,лл) ьно, криста(л,лл)ьность, криста(л,лл)ьный, криста(л,лл)ы.  

19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 1)пр..в..легия, 

пер..ф…рия, ор..г…нал, эт..мология;2)ст…пендия, р…туал, экспер..мент, р…аб…литация; 

3) р…торика,ф…л…гранный, орн..тология. сент..ментальный; 4) тр…в…альный, 

р…ферендум, пр…м…тивный, р…квизит . 

20.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 1) кр…ветка, 

л…генда, инд…катор, к…росин; 2) м…р…диан, д…вальвация, ид…ализм, им…татор; 3) 

з…нит, лаб…ринт, п…ссимист, к…рамика; 4) м…зонин, д…бют, клав..син, 

д…мисезонный. 

21.В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ?  1)пред…юбилейный, зав..южит, 

суб…ект, непред…явленный; 2) грузопод…ёмник, безыз…янный, обез…янничать, 

раз..яренный;3)ин..екция, двух…язычный, с…ябедничать, в…елся;  4) 

сверх…интересный, об…единить, без…ядерный, необ…явленный. 

22.В каком ряду на месте пропуска пишется ь? 1) под…ячий, лис..и, гил..отина, 

ад…ютант;2) воз..ми, кур..ёзный, фельд…егерь, ар…ергард; 3) интер..ер, волч…и, 

Куз…мич, интерв…юировать;4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, прос..ба. 

23.В каком ряду на месте пропусков нужно писать З? 1) и…жить, бе…рассудство, 

ра…работать проект …дравницы, …борно- ра..борная модель; 2) бе…гаражный дом, 

ра..метать листья, ни…вергнутый идол, чре…мерные ра..ходы; 3)во…браняется входить в 

…дание, ра…бежаться, и…бороздить океан, и..колесить весь мир; 4) и…вернуться, 

ра…жать руки, бе…заботный сон, и..вечные проблемы.  

24.В каком ряду во всех словах пишется И? 1) провести дез..нфекцию, художники 

пост…мпрессионисты, под..тожить сделанное, меж…нститутские соревнования;2) 

сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на супер…гру, 

пред..нфарктное состояние;3)пост..нфарктное поведение, вз…мать штрафы, разговор с 



фин..нспектором, меж..здательская ассоциация;4) начало контр..гры, об..ндевевшие щеки, 

сверх..нициативный руководитель, дез…нформировать население.  

25. В каком ряду во всех словах пишется Е? 1)пр..зирать труса, пр…неприятный разговор, 

пр..пятствие, пр..терпевать неудобства;  2) пр..бывать в город, пр..бываать в шоке, 

пр…шелец, пр…светлый;3)  пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, пр..уменьшить; 

4)пр..пухшая щека, пр…озерный край, пр..спокойно ушёл, пр..вратности судьбы. .  

 Прочитайте текст и выполните задания 26-30 

(1) Звезды еще только начали выцветать… (2) Сам воздух казался подсвеченным и 

стеклянистым. (3) Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался 

могильной стужей, но на противоположном обрыве  там и сям между верхушками 

росших понизу елей летучая паутина уже заплеталась в узоры тепла. (4) За 

следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная бабочка опустилась, 

танцуя, на каменистую осыпь. (5) Тропинка уже сузилась и постепенно исчезла 

среди толчеи валунов. (6) Он опустился на траву и вдохнул яркий воздух. (7) 

Запыхавшийся пёс улегся в его ногах.  

26. В каком значении употреблено слово ЯРКИЙ (воздух) 1) сияющий всеми красками, 

красочный; 2) солнечный, так как поднялось солнце; 3) резкий по чистоте и свежести; 4) 

тёплый 

27. К какому стилю относится текст? 1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к 

разговорному; 4) к художествен. 

28. Каков тип текста? 1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) повествование с 

элементами описания 

29 Что связывает  3 и 4 предложения? 1) указательное местоимение; 2) лексический 

повтор; 3) синоним; 4) указательное местоимение и лексический повтор.  

30. Какое из языковых средств выразительности используется в 1,3, 4 предложениях? 1) 

антитеза; 2) метафора; 3) эпитет; 4)олицетворение. 

Ответы.  

1 2 11 рассказы 21 3 

2 2 12 Пр.-суфф. 22 3 

3 3 13 Пристав. 23 4 

4 3 14 4 24 3 

5 1 15 4 25 1 

6 4 16 4 26 3 

7 1 17 4 27 4 

8 4 18 3 28 1 

9 срезал 19 3 29 4 

10 ничего 20 4 30 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 



для учащихся 10 класса 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения контрольной работы – 45 минут. 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько 

слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите 

в поле ответа на бланке работы. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 



Вариант 1 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение окружаю

щей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от 

потерь культурных. (3)<...> современные учёные (археологи, историки, этнографы, фило

софы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных 

особенностей народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса 

и самовыражения. 

 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение культуры 

народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и 

сохранение культурной специфики народов и наций. 

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культур

ные особенности народов и наций. 

4) Учёные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и её защита –

это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учёных, утраты в природе до известных пределов восстанови

мы, в отличие от потерь культурных. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар

ной статьи. 

 СРЕ А , -ы, вин. среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

 



1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. 

Питательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорга

низмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятельность чело

веческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 

связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В нашей среде. С. 

заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприятного окружения; 

устар. и шутл.). 

 

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

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

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылёк сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а плата за 

АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз. 

"До востребования" означало, что АДРЕСАТ сам должен получить письмо на почтамте.  

Он [Мурзик] прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с НЕПРИГЛЯДНОЙ 

октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — Древней Руси. 

Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в БУДНИЙ день и в час, 

свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождём 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).Никто из тех, кто играл в школьной 

волейбольной команде,  

не стал профессиональным спортсменом. 

Б) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения 

2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей 

всех  

своим заброшенным видом. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). На уроке литературы мы рассуждали, что в 

своих рассказах  

А.П. Чехов по-новому покахал тип «маленького» 

человека. 

Г) неправильное построение 4).Осенью колосья пшеницы ждут того часа, 



предложения  

с деепричастным оборотом 

отяжелевшие от созревших зёрен, когда 

появятся в поле комбайны. 

Д) неправильное употребление  

падежной формы существительного с 

предлогом 

5). Изучая растения средней полосы, 

используется озеленение участков. 

 6). Грибники вышли на поляну, где росла 

одинокая ёлочка, окружённая хороводом маслят. 

 7). О пьесе «Вишнёвом саде» А.П. Чехов писал, 

что у него вышла не драма, а комедия. 

 8). Согласно правил вводные слова выделяются 

на письме запятыми. 

 9). Я спрсил нашего провожатого, кто здесь 

ловит соболей. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 

 

 

 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был прост, 

деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался открытый, (не)злой человек. 



«Успокойте друга», - сказал он, (не)изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и 

участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

У него глаза потухли, и в них (не)сверкали отблески вечернего солнца. 

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

Сам (не)знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, 

заарканить природу. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Соседка заметила (ВО)ВСЁМ КАКОЙ(ТО) беспорядок. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, ТАК(ЖЕ) жизненно необходима. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо 

было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила 

в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие лесы, за высокие 

горы. 

 

 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1) Все сёстры Головина доили коров и ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу.  

2) Часто маленький Шопен брал несколько придуманных им же аккордов или короткую 

мелодию и терзал их изменял. 

3) В деревне все сельские мальчишки ни свет ни заря отправлялись рыбачить на Волгу.  

4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слёз маленького Шопена.  

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых.  

 

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

должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляю

щих (4) твердил три заученные фразы. 

 

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

должны стоять запятые. 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине в 

лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилавшимся 

перед глазами. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи 

(4) бежали по обе стороны дороги. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 



Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнёте (3) повнимательнее взгляните 

на самую обыкновенную берёзу (4) которая встретится на вашем пути. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый» о че

ловеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет 

укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Ни

колай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую об

ласть... 

(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семиде

сяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный. 

–(10)Сейчас позову Николая... 

(11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай. 

(12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. 

(13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо поддержи

вать разговор. 

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. 

(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовы

ми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят. 

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и 

отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только креп

че сжимали винтовку. 

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому. 

(19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга. 

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

–(22) Сынок... (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам... (25)Один раз живём... 

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. 

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это мать 

доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это червяк 

точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимал

ся в комок. 

(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он об

ходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после 

дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек 

думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боял

ся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, кото

рые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. 

(39)А я... (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. (43)Кому я 

нужен? (44)Но жутко – живём один раз...» 

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый человек, 

назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую 

жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатывает свой 

хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. 

(50)«Никак не привыкну к избе...» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго 

стоит во дворе, провожает закат. 

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась бы сей

час рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пере

жившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и 

теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти 



слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не 

всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один раз... 

 (по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский 

писатель, журналист, путешественник и телеведущий. 

 

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

1) Дезертир, живя возле печной трубы, боялся каждого нового звука. 

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостью встретила сбежавшего из армии сына. 

4) Николай вечерами любит провожать закат, стоя во дворе. 

5) В течение двадцати лет Николай Тонких ни разу не пожалел о своём поступке, потому 

что сохранил самое главное - жизнь. 

 

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

1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

2) Предложение 12 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 52-62 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при по

мощи союза, личного местоимения и указательного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Песков использу

ет различные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить _______ 

(предложения 13, 18, 31), которые делают повествование более динамичным, а 

также_________(предложения 35, 39, 40, 42), помогающие передать душевное волне

ние и скованность персонажа. Лексика текста проста и незамысловата, как скудная 

событиями жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонно

сти помогают передать многочисленные __________ («думал» в предложениях 33, 34, 

38; «боялся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелое использование автором 

тропов, в частности __________ («жалкая судьба» в предложении 46, «тяжкий час» в 

предложении 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 



4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ  в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 2 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения 

твёрдых отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных 

(глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных 

загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения 

до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществ

ляется с помощью специальных карт движения грунтовых вод и возможной миграции за

грязнений. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводит

ся в наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от назначения 

сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2)Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов 

до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных 

карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт осу

ществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактив

ных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, 

грунтовых и подземных (глубинных) вод. 



5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует 

жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические 

карты разных районов России. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар

ной статьи. 

 ВЫ  О , -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся за 

сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытека

ет. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец. 

 

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

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

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дёрн около кустов 

совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 

Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно ПАМЯТЛИВА и 

признательна за всякую доброту. 

Человека можно искалечить, но искусство всё ПЕРЕТЕРПИТ и всё победит.  

И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных ПЕСЧАНЫХ 

часах. 

Огонь-ребята и все, как на ПОДБОР, отличники. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 

 



 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).На предсказания метеорологов как 

ориентируются городская хозяйственная, так и 

медицинская службы. 

Б) ошибка в построении  

предложения с олднородными членами 

2). Те, кто не раз помогали писателю в трудные 

годы, навсегда останутся в его памяти как самые 

светлые и добрые люди. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). С одной стороны к форуму примыкало 

здание государственного архива, которое стояло 

на сводчатых подземных этажах. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, 

привлекающих туристов со всего света, связано 

с вулканами. 

Д) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения  

5). Мне хотелось бы заметить о том, что 

мудрость понимается по-разному. 

 6). Одной из острых глобальных экологических 

проблем является изменение климата на Земле, 

которое происходит в результате так 

называемого парникового эффекта. 

 7). Белые кувшинки дремали и едва 

покачивались на убаюкивающей зыби 

огромного озера. 

 8).Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан 

Н. Гоголю А.С. Пушкиным. 

 9). По окончании института наши выпускники 

могут расчитывать на трудоустройство в 

профильных компаниях. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ём 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 



незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

«Скажите, Нечаев, — (не)подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот альбом?» 

А вы, Давлатян, совсем (не)боитесь умереть? 

Такой представилась Францу столица,-- призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно 

бескостной, ничуть (не)похожей на его грубую провинциальную мечту. 

Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов выехал на середину 

острова и (не)истово ругался. 

На околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, (не)успевших уйти в 

укрытие. 

 

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

(ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат.  

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ ТАК(ЖЕ), как и 

смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а позже, 

КАК(ТО) неожиданно. 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его 

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

 

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

Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, про

дела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений особенно 

нравились нашему классу. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и 

различия. 

3) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещё шире кажутся 

просторы золотой нивы. 

4) Мишка принёс и букет цветов и конфеты и торт. 

5) Люди в толпе начали доставать мелочь из карманов и сумок и бросать их в шляпу 

фокусника. 

 

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

должны стоять запятые. 



Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был жарким, 

а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья ( 4) и непо

движно устремив глаза свои в траву... 
 

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

должны стоять запятые. 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться вдох

новению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной мо

лодой женщины в праздничном крестьянском платье. 
 

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

предложениях должны стоять запятые. 

 ля понимания вашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами ту книгу (2) 

по поводу (3) которой (4) сделаны заметки. 
 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я уви

дел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
(1)Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. (2)Не забывать 

Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать 

Время. 

 (3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулёзной точно

стью подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе 

перед танковой атакой, увидеть страдание и слёзы в глазах восемнадцатилетней девушки-

санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого 

гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей 

жизнь. 

 (5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный 

мир, где солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землёй изо дня в день 

по своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначенной для того, 

чтобы расти; фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю 

толпу гуляющих, в которой идёшь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. (7)Все 

ливни весело проходили над твоей головой, и ты был озорно рад блеску молний и пушеч

ным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались тебе, все смерти и слёзы 

были чужими... (8)Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым 

апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви. (9)Там, позади, не было оже

сточённой непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в воздухе; и 

не было жёстких чёрных красок. (10)3а долгие четыре года войны, чувствуя близ своего 

плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями хими

ческим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы по

взрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что этих 

лет хватило бы на жизнь двум поколениям. 

 (11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не взойти 

утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбёжка, когда горизонт 

тонет в чёрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно обещало 

лётную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, 

что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточайшие январские моро

зы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недав

нюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты 



минуту назад называл по имени. (15)Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством 

и страданиями. 

 (16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так 

остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригиба

ешься инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, напоминающем 

бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках праздничных ракет над крышами 

домов не рвётся из горла невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не выискиваешь 

взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для огневой позиции с широ

ким сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в 

памяти чёрные контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обуглен

ные сады, плач в темноте. 

 (19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошёл в сознание — мир с 

блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбу

сов и уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах. 20) И все же в тёмные осенние ночи 

под глухо булькающий звук где-то по небесным этажам летающего самолета иногда снят

ся неспокойные сны, и ты, прислушиваясь в тишине к удаляющемуся шороху промчавше

гося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и мучительно вспоминаешь сон, 

и всё вдруг приближённо и отчётливо возникает перед глазами, как будто было вчера. 

(По Ю. Бондареву*) 

 *Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор романов, 

повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны. 

 

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

1) Война длилась долгие четыре года. 

2) Во время войны солдаты сохранили в себе прежний мир юности, но приобрели 

колоссальный опыт нелёгкой военной жизни. 

3) Рассказчик вспоминает, что во время войны они были уверены в том, что солнце всегда 

взойдет и обогреет всех своим ласковым блеском. 

4) Война – это человеческое мужество и страдания. 

5) После войны прошло много лет, и бывшие фронтовики уже никогда не вспоминают то 

далёкое, страшное время. 

 

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

1) В предложениях 1-2 представлено повествование. 

2) Предложение 17 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 16. 

3) В предложениях 6-7 представлено рассуждение. 

4) В предложении 19 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 11-12 представлено рассуждение. 

 

 

22. Из предложений 11-12 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помо

щи союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 



Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки,  

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

24. «Вспоминая прошедшую войну и своё «военное» поколение, Юрий Бондарев ис

пользует такой приём, как _______ (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 

12, 14). Показывая довоенное мироощущение молодых людей, писатель использует 

такие тропы, как _______ («все улыбки в том времени предназначались тебе» в пред

ложении 7), _______ («мир, прозрачно-лучезарный» в предложении 8). А такой приём, 

как _______ (предложение 10) помогает автору ярко и лаконично рассказать о драма

тичной судьбе военного поколения». 

  

Список терминов: 

 

1) анафора 

2) неполные предложения 

3) противопоставление. 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) эпитет 

7) диалектизм 

8) риторический вопрос 

9) парцелляция 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 3 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 



(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими органа

ми зрения как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голу

бой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: ультрафиолето

вые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой теп

ловое излучение всякого нагретого предмета. (3)Учёные считают,<...> лучи улавливают 

совы, что помогает птицам охотиться в темноте (совы охотятся ночью на мелких гры

зунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и 

относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что помогает 

им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжево

го, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой 

тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными лучами, и потому 

способны охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранже

вый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам ориентиро

ваться в темноте. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Так 

Ведь 

Потому что 

Кроме того, 

Что именно эти 

 

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

ТАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

 СЧИТА Т , -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени счи

тают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчёт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошёл хоро

шо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о 

ком-чём-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в расчёт. Счи

тая новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как (прост.). Мы 

с ним, считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 

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

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

апострОф 

клАла 



квартАл 

шавЕль 

свеклА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог 

пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его СЫТНОЕ, пыльное пузо.  

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всё же добыл медведя.  

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце.  

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть 

ЭФФЕКТНАЯ для тебя роль. 

Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это давало 

ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой -то 

ЦАРСТВЕННЫЙ вид. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение  

предложения с косвенной речью 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем 

любоваться  

фресками Ферапонтова монастыря. 

Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

2).Сёстры как хорошо разбирались в музыке,  

так и в живописи. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3).Офицер сказал станционному смотрителю, 

что «мне нужны лошади». 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым. 

4).Многие из тех, кто бывал в парке 

Михайловского, поражался величине старинных 

усадебных деревьев. 

Д) неправильное построение 

предложения  

с деепричастным оборотом 

5). Изображая любой предмет, для художника 

важно его собственное мироощущение. 

 6).Благодаря усилиям строителей объект был 

сдан вовремя. 

 7). Художественные средства, которые были 

использованы в стихотворении А.С.Пушкина 

«Деревне», тяготеют к классической традиции. 

 8).Все, кто рано начинает учить иностранный 

язык, овладевают им в совершенстве. 

 9). Не только способности, но и трудолюбие 



помогут достичь успеха в работе. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 

к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ёмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

достра..вать 

приветл..во 

никел..вый 

окле..вать 

милост..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

кол..щие 

тле..т (они) 

выгор..т (они) 

стел..щийся 

бор..щийся 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу.  

Признаться, я (не)рад ей! 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе (не)глуп.  

Он сердцем милый был (не)вежда 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося людьми. 

 

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

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь 

изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, 

ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что 

природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью 

человека. 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) такое 

сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику?  

 



14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики панси

оната разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 
 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жёлтые лучи его полетели по стенам.  

2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

3) В тесноте да не в обиде. 

4) В капитане Курочкине я видел умного и решительного смелого и бескомпромиссного 

милиционера. 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах шекспировского 

творчества. 

 

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

должны стоять запятые. 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) ку

выркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 
 

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

должны стоять запятые. 

Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли 

себе того, что их ожидает вечером. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понима

ние мотивов поступков героя и раскрытое его души. 
 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым 

счастливым человеком в мире. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка началась перед 

рассветом, под её прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все родные по

гибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собственной жизни. 

(6)Но её она, молодая девчонка, после перенесённых страданий, к сожалению, уже мало 

ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторону, трясло 

так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, как же стрелять?» 

— думала она. (10)Хотя её дело было не наводить пушку, а подавать снаряды. (11)Тужли

во рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных на полные обороты, 

жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, забивало отработанными газами, свежим 

воздухом тянуло только через технические зазоры и смотровую щель. 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не сразу осо

знала, что их обстреливают. (13)Всё дальнейшее слилось для неё в сплошной грохот, дым, 



крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бронебойно-зажига

тельными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не 

могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстановку. (16)Она только 

слышала грохот; её, такую хрупкую и маленькую девушку, дёргало вместе с огромной ма

шиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: она плохо соображала, что 

к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой шёл как бы сам по себе, а она 

была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провалилась, 

после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка наполнило те

перь вовсе нестерпимым жаром и тяжёлыми угарными запахами, а после в один миг погас

ли плафоны освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи было не вы

браться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требовали повторять 

вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую 

технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был её воинский 

долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как никогда, почти 

рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всё, — подумала Катя, — сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероятно было 

всё происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла юность, семью, 

мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыльце автомата 

и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то уви

дела: часы на щитке приборов остановились — было девять часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик Генка погиб. 

(30)В сентябре сорок четвёртого сержант Екатерина Мушкина, отмеченная орденом, стала 

командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей семейного очага — ко

мандиром танка. 

  (по В.П. Ерашову*) 

  

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочисленных про

изведений о войне. 

 

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

1) Катя не стала писать письма родным и близким, потому что писать было некому. 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и её не беспокоило то, как можно наводить прицел 

и стрелять в такой тряске. 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происходит во

круг. 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстреливаться от 

бегущих немцев. 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

 

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

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 17. 

5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару).  

 



23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помо

щи противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно лако

ничен и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идёт о войне. Одним из ведущих 

приёмов в смысловом построении текста является ________(А) ("хрупкая и малень

кая  

девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), что по

могает автору выразить своё отношение к проблеме. 

В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить 

также ________(Б) ("напоминали, твердили, требовали" в предложении 22) и 

________(В) (предложения 30—31). 

В лексике особенности стиля проявились прежде всего в употреблении 

________(Г) ("ухнулся" в предложении 21, "лупили" в предложении 14, "несусвет

ная" в предложении 11)». 

  

Список терминов: 

 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 10 класс 

№ вариант 1 вариант 2 вариант 3 



задани

я 

1.  24 23 13 

2.  поэтому поэтому чтоименноэти 

3.  3 3 4 

4.  тортов договор свёкла 

5.  непроглядной песочных сытое 

6.  дёсны апельсинов горячий 

7.  43758 41825 32745 

8.  оглашение виноватый закоренелый 

9.  
вскружитьбескорыстн

ый 
объехатьразъём 

прискакатьприморск

ий 

10.  овладевать магниевый никелевый 

11.  движимый затащат выгорят 

12.  незлой неистово невежда 

13.  навстречутотчас 
вокругнеповторим

ый 
почемунадолго 

14.  23 134 12 

15.  25 23 34 

16.  1234 123 1234 

17.  12 34 34 

18.  24 2 1 

19.  1234 1234 13 

20.  134 124 134 

21.  124 345 123 

22.  подняласьрука прочензыбок маленькуюогромной 

23.  55 4 6 

24.  6192 1563 3786 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

для учащихся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 2»  

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня освоения обучающимися 10-х классов предметного содержания курса 

русского языка по программе основной образовательной программы школы и выявления 

элементов содержания, вызывающих наиболее затруднение.  

2.  окументы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

Содержание и структура работы определены на базе Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования 

России «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. 1089)  

 

3. Структура контрольной работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания.  



Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ записывается в поле ответа 

на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, суммируются.  

 

Контрольная  работа составлена в трёх вариантах. Варианты работ являются 

параллельными, под одними и теми же порядковыми номерами во всех вариантах 

представлены задания одинаковой сложности, позволяющие проверить сформированность 

одних и тех же предметных умений у учащихся.  

 

 

4. Время выполнения работы 
Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45 минут. 

 

5. Условия проведения контрольной работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. Работа расчитана на 

обучающихся 10 класса, изучающих русский язык по учебнику Чешко в объеме 1 ч. в 

неделю.  

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1,7, 15 и 24) ученик 

получает по 1 баллу.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 1 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если верно 

приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не имеет 

значения.   

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру из списка, ученик получает по 1 баллу (5 

баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: 

верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 

неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение.  

За выполнение задания 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если верно 

приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не имеет 

значения.  

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, ученик получает по 1 

баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 

балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е.неверная 

последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет 

значение. 

Максимальное количество баллов, которые могут получить учащиеся за весь объем 

контрольной работы  33 балла. 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 31 – 33 балла 



«4» - 25 – 30 баллов 

«3» - 18 – 24 балла 

«2» - 17 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по элементам содержания  

В таблице 1 дана информация о структуре, общем числе и типах заданий в 

вариантах контрольной работы по русскому языку для учащихся 10-х классов. 

Таблица 1 

Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров  2 

2 Средства связи предложений в тексте 1 

3 Лексическое значение слова 1 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1 

5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

1 

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 1 

7 Синтаксические нормы Нормы согласования Нормы управления  5 

8 Правописание корней 1 

9 Правописание приставок 1 

10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 1 

11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 

12 Правописание НЕ и НИ 1 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 

14 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 1 

15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами)  

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами  
2 

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 
1 

17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами  предложения 
1 

18 Знаки препинания  в сложноподчинённом  предложении 1 

19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи  1 

20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 1 

21 Функционально-смысловые типы речи 1 

22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

1 

23 Средства связи предложений в тексте 1 

24 Речь. Языковые средства выразительности 4 

 Максимальное количество баллов за всю к/р  33 балла  



Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на контрольной работе по 

русскому языку 

Таблица 2 

Код 

требования 

Умения, проверяемые на контрольной 

работе 

 

Уровень стандарта 

среднего (полного) 

образования по русскому 

языку 

1 Различные виды анализа  

1.1. Проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов 

Базовый 

Профильный 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

 

Базовый 

Профильный 

1.3. Разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм 

Профильный 

1.4. Проводить лингвистический анализ 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

 

Базовый 

Профильный 

1.5. Объяснять взаимосвязь фактов языка и 

истории, языка и культуры русского и 

других народов 

Профильный 

2 Чтение  

2.1. Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 

Базовый 

Профильный 

2.2. Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации 

Базовый 

Профильный 

2.3. Владеть основными приёмами 

информационной переработки 

письменного текста 

Базовый 

Профильный 

 

В ячейке таблицы, описывающей содержание государственного образовательного 

стандарта профильного уровня, указываются только те элементы, которые не 

дублируются в стандартах основного общего образования и базового уровня среднего 

образования.  

Примечание. В итоговой контрольной работе, выполняемой обучающимися, может 

проверяться только часть элементов содержания и умений, перечисленных в 

вышеприведенных таблицах. 

 

 

 

 

 

 



 

1 вариант 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите 

это слово. 

кухОнный  

     жАлюзи      

      тУфля   

      звОнит 

      прИговор 

 
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
           С их балкона 

Трое ножниц 
 обоих  подруг 
 около трехсот километров 
  цветок  увял 

 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
Просторная комната была густо заставле(1)на запыле(2)ыми цветами в краше(3)ых охрою 

кадках и глиня(4)ных горшках. 

 

4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву. 

ог..рок 

г..гантский 

усл…жнение,  

м..кать 

 выт..рать 

  

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

слова, вставив пропущенную букву. 

 сверх..нтересный, без..нициативный, меж..нститутский 

 вз…грать, без…нициативный, контр…гра 

 и…неженный, ра…дражать, бе…честный 

непр…ложный обет, беспр…станные нападки, пр…обладать  

 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 
 пиш..шь, обижа..мый 

 наде…вшийся, погон…шься 

 завер…нный, раска…шься 

 рекоменду…мый, пошевел…шься 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется Е. 
 прост…нький 

 отапл…ваемый 

 раскач…ваю 

 занавес…л 

 удачл..вый 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 
(Не)законченные вовремя сборы. 



 На столе лежала тетрадь с (не)выполненной  до конца работой. 

 (Не)чему теперь удивляться. 

 Он  имеет тайное, (не)известное нашему врагу преимущество. 

Горький рисует в пьесе (не)определенную личность, а некий социальный тип.  

 9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  
 

 Мы  знали о случившемся ровно ТО(ЖЕ) , что и остальные моряки,(ПО)ЭТОМУ не могли 

добавить ничего важного. 

 Отец  стоял на холме и, приставив руку козырьком к голове, всматривался (В)ШИРЬ 

полей, словно силясь разглядеть ЧТО (ТО) важное, не замеченное им прежде.  

 (В)ПОСЛЕДСТВИИ я часто видел дельфинов, преследующих косяки скумбрии либо 

какой-нибудь другой рыбы, (ПО)МЕЛЬЧЕ. 

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснять сцену словесного поединка Базарова и Павла 

Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что нигилист прав.  

 ЧТО(БЫ) закончить работу к вечеру, мы должны работать ТАК (ЖЕ) усиленно, как 

работали всю первую половину дня. 

 

 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1. Неужели нет другого выхода и неужели не к кому обратиться за помощью?.  

2. Осенью откроется выставка молодых московских художников. 

3. Сказка нужна не только детям но и взрослым.. 

4. Он подложил в костёр сухой травы и хворосту и раздул пламя.  

5. Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами и их медленно заволакивает 

вечерняя дымка. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Покорённые красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислушиваясь к (3) 

доносящимся из чащи (4) звукам.  

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

предложениях должны стоять запятые. 

На следующей неделе (1) по информации Гидрометцентра (2) на территории 

Забайкальского края (3) возможно (4) резкое похолодание.  

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

предложении должны стоять запятые. 

Река вилась широкой лентой (1) среди высоких берегов (2) вдоль (3) которых (4) шли 

заросли терновника.  



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

предложении должны стоять запятые. 

В наших местах замечательная рыбалка (1) и (2) если у вас есть свободное время (3) то вы 

можете провести его у реки (4) которая просто кишит рыбой. 

 

2 вариант. 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите 

это слово. 
 звалА 

 дрУжна      

 дремОта      

 грУшевый 

 звонИм 

 
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
              пара чулок 

 цветок быстро увянул 

            съездите  домой 

              старые тренеры 

              модный тюль 

 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На стенах оклее(1)ых зеле(2)ыми обоями были развеше)3(ы три огромные картины, 

писа(4)ые масля(5)ыми красками. 

 

4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву. 

р..сток 

угн…тенный 

скл..ниться 

р…месленник 

к..ридор 

 

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

слова, вставив пропущенную букву. 
з..глушить, поз…вчера, под…бравшийся 

ра…считать, бе…чувственный, ни…провергнуть 

раз..скать, меж…здательская серия, вз…скательный  

 пр…вратник, пр…творить ставни, непр…ходящие ценности  

 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 
расчищ..нные, обид…шься 

 откруч…нный, наде…шься 

 отча…вшийся, бор…шься 

 независ…мый, накле..м (обои) 

  

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется Е. 
усидч..вый 



 отмалч…ваться 

 приблиз…лся 

груш..вый 

надстра..вать 

 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

 Ребятам (не) (у) кого было оставить рюкзаки, поэтому пришлось тащить их с собой.  

Мы шли  через поле ещё (не)кошенного клевера. 

 Я проехал совсем (не)много и увидел знакомые дома. 

Это был маленький человечек, тихий, (не)блещущий талантами. 

(Не)глядя в книгу, ученик рассказал всё стихотворение. 

9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  
Девушки ТО(ЖЕ) бесцеремонно рассматривали его (В)ТЕЧЕНИЕ некоторого времени.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ нам пришлось (НЕ)РАЗ пожалеть о своём легкомыслии.  

 Рабочий громко крикнул мне (В)ДОГОНКУ, ЧТО(БЫ) я попросил бригадира направить 

ему в помощь еще двух людей. 

(НЕ) СМОТРЯ на сухое лето, грибов в лесу было много, и мы всегда приносили из леса 

сразу (ПО) ДВЕ корзины. 

Дорога, ТАК(ЖЕ), как и натянутые провода, уходила за горизонт. Ветерок ТО(ЖЕ) 

притих.  

 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1. В окрестных болотах надрывались лягушки и пахло багульником.  

2. Старый кот бродит по комнатам и ухо у него нервно подрагивает.  

3. Где вы будете отдыхать и сколько продлится эта поездка?  

4. Море искрилось и шумело и играло волнами.  

5. Солнце спряталось за набежавшую тучку и по земле пробежала большая тень.  

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

предложении должны стоять запятые. 

Просвечивая радужными весёлыми красками (1) тень скользнула по дорожке (2) 

усыпанной гравием (3) и по заснувшему на часах (4)  гвардейцу.  

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

предложениях должны стоять запятые. 

В утренний час мир (1) кажется (2) таким просторным и родным.  

Все звуки и все шумы большого посёлка (3) казалось (4) удалялись.  

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

предложении должны стоять запятые. 



Мрачное озеро (1) в тёмной глубине (2) которого (3) прятались огромные сомы (4) давно 

привлекало   внимание туристов.  

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

предложении должны стоять запятые. 

Брата не привлекала улица (1) когда на ней никого не было (2) но (3) когда он слышал 

весёлый ребячий смех (4) то убегал со двора  

 

 

3 вариант. 

 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите 

это слово. 

      задОлго        

      намерЕние       

звалА      

безУдержный 

мЕльком 

 
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 

  сильно жжется 

 ляжь поспи 

  сыплешь крупу 

  весёлых свадеб 

  несколько баклажанов 

 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Все приглаше(1)ые вошли в гости(2)ую. Туше(3)ые маслята с очище(4)ыми шляпками 

были на серебря(5)ой тарелке поданы к столу.  

 

4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву. 

 б…тонный 

 пл…нительный 

м…лиционер 

г…рячий 

разр..внять 

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

слова, вставив пропущенную букву. 
 ра…задорить, бе…перспективный, ра…ставить 

 пр…ступить закон, воспр…имчивый, пр…бежище 

 пр…родина, из…бличить, под…зрение 

без..скуственный, раз..скать, пред..стория 

 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву  



 завис…шь от обстоятельств, обиж…нный 

 скле…шь, раста…вшее мороженое 

 полено не кол…тся, немысл…мый 

 рыба плещ…тся, увид…вший табличку 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется И? 
 продл..вать 

 рассматр…вать 

 отрасл…вой 

 застрел…нный 

 фасол..вый 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма.  

Несмотря на простоватую внешность, старик оказался человеком отнюдь (не) глупым. 

 Андрей поспешно вошел в ещё (не)оштукатуренную комнату. 

Как же (не)легко далось ему принятое сегодня решение. 

Давно наступила весна, но земля в его поместье до сих пор была (не)вспахана. 

9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  
 ЧТО(БЫ) успеть закончить работу (В) ТЕЧЕНИЕ трех дней, необходимо уже к 

сегодняшнему вечеру привезти недостающие инструменты и материалы.  

 Хотя юнга уже устал смотреть В(ДАЛЬ) , он остался на мачте, ПО(ТОМУ) что боялся 

пропустить корабль. 

 ЧТО(БЫ) не сулило мне будущее, я верю в свою звезду, (НЕ) СМОТРЯ на дурные 

предзнаменования. 

 День прошел (В) ПУСТУЮ: мы все ТАК(ЖЕ) безрезультатно пытались найти какие-либо 

веские доказательства против Джонсона. 

Перед нами все ТО(ЖЕ) пшеничное поле, все ТАК(ЖЕ) поют жаворонки. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1. Глянули звёзды и месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему 

миру.  

2. Мы взяли по корзине и пошли в лес собирать грибы и ягоды.  

3. Медленно поднимался туман и матовой пеленой застилал всё доступное для глаз.  

4. Вдалеке слышались чьи-то голоса и звук топора дровосека.  

5. Над Енисеем солнечно мерцало и сквозь это мерцание едва проглядывали кроны 

деревьев по ту сторону реки.  

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

предложении должны стоять запятые. 

Сергей Юрьевич помолчал (1) глядя в окно (2) и (3) повернувшись ко мне (4) снова 

принялся за объяснения.  



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

предложениях должны стоять запятые. 

В утренний час мир (1) кажется (2) таким просторным и родным.  

Все звуки и все шумы большого посёлка (3) казалось (4) удалялись.  

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

предложении должны стоять запятые. 

От Ильи я узнал (1) и про домового (2) который спал в кадке (3) и про водяного (4) 

который имел прекрасное помещение под колёсами.   

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

предложении должны стоять запятые. 

Поездка шла без особых приключений (1) но (2) когда до конца пути оставалось всего 

пять километров (3) машину неожиданно занесло (4) потому что лопнула шина.  

 

4 вариант. 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите 

это слово. 
  крапИва     

  звОнишь       

  дремОта      

  кУхонный 

  занялА 

 
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 

               двумястами предметами                      

  килограмм помидор 

              серьезнейшее замечание                      

              вкусная салями 

              пара джинсов 

              

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 «Ваш груже(1)ый оборудованием баркас вряд ли здесь пройдет, а вот моя деревя(2)ая 

плоскодонка не застрянет», – сказал расстрое(3)ому капитану таежный охотник. Все 

лесные тропинки были им исхоже(4)ы. 

 

4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву. 

 осл…жнение 

 подст…лить 

 прик…зать 

 разг…ряченный 

 с…реневый 

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

слова, вставив пропущенную букву. 



 пр…дать товарища, пр…образование, пр…ступник 

 под…емник, зав…юженный, необ…ятный 

 бе…застенчивый, ра…терянный, холодный ра…чет 

 пред…ставить, поз…вчерашний, пр…образ 

 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву  

 быстро устан…те, пове…вший ветер 

 дыш…шь, отстро…нный заново дом 

 буд…шь волноваться, колебл…мый ветром 

 выскоч…шь, вытерп…вший боль 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется И? 

 успоко…нный 

 танц..вать 

 почу…ли 

 отбел…вать 

ткан..вый 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 
 Василию Кирилловичу было ничуть (не)жалко провинившегося студента.  

 Из дальней комнаты слышался (не)очень громкий разговор. 

Сторожевые казаки на постах (не)могли ничего  заметить, горцы сумели вплотную 

подойти к станице. 

 В тех краях (не)где найти деревья: повсюду одна только голая выжженная степь.  

Забор на этой даче до сих пор (не)покрашен. 

 9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  

 ЧТО(БЫ) добраться до лагеря до заката, мы должны были идти ТАК(ЖЕ) быстро, как 

шли до сих пор: ночевать в горах опасно. 

 (ПО)ЭТОМУ древнему тракту шли когда-то полчища воинственных галлов, а (НА) 

ВСТРЕЧУ им – легионы Рима. 

 ЧТО(БЫ) ни говорили дачникам о бережном отношении к природе, каждый год 

количество мусора в лесах Подмосковья увеличивается (В) ДВОЕ. 

 (В)СЛЕДСТВИЕ Ваших ошибок, товарищ, мы остались без провианта и (ПО)ЭТОМУ 

больше к вашим советам прислушиваться не будем. 

(И)ТАК, скоро каникулы, (В)ТЕЧЕНИЕ которых мне предстоит много работы.  

10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить О НУ запятую. 

1. Солнце уже заливает своим светом лес поле и речку.  

2. Вот кончается день и солнце опускается всё ниже и ниже.  

3. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно пекло ему спину и голову.  

4. Ветер только шумел в вершинах сосен и проносился над ними.  

5. В саду дозревает рябина и липа роняет листья. 



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

предложении должны стоять запятые. 

Под коркой льда (1) ставшей прозрачной под лучами весеннего солнца (2) журчит (3) 

пробивающий дорогу к косогору (4) ручей.  

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

предложениях должны стоять запятые. 

Нам (1) однако (2) уже (3) казалось (4) что лес будет тянуться бесконечно. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Не тот умён (1) кто умеет отличать добро от зла (2) а тот (3) кто из двух зол умеет 

выбирать меньшее.  

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

предложении должны стоять запятые. 

Когда мы жили в Коктебеле (1) отец всё своё время посвящал рисованию (2) и (3) когда 

позволяла погода (4) то он целыми днями пропадал с мольбертом на берегу.  

 

 

 

 

 

 

 


