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Пояснительная записка 

Нормативна основа программы 

Настоящая программа по русскому языку для 6-9 классов создана на основе Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

программы основного общего образования по русскому языку  и программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы/А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2011. - 95 с. 

Цели и задачи обучения по предмету 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

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

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и 

расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные 

информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

Отличительные особенности 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 



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

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 

русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа под редакцией А.И. Власенкова рассчитана на 34 часа. 

Контрольное тестирование- 2 

Сочинения – 4 

Метапредметные связи учебного предмета 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определѐнной суммой знаний о русском языке и системой 

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

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

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

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

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

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес 

к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с 

этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая 

рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

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

научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями. Это связано с практическими потребностями, возникающими у 

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

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

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

Учет особенностей учащихся класса 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 11 класса является средством 

реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и 

систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом 

возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и ученики способны 

самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети наравне 

со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая 

теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, 

точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный 

выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше 



усваивается. Если она построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее 

самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль 

мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитик-логической, образной, 

практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются избежать 

излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 

повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-

образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. 

Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной деятельности, 

поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Основными формами обучения являются: комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок развития речи. 

Методы и приѐмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 

рассуждения; 

 - написание сочинений;  

- письмо под диктовку; 

 - комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 



слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных 

текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; 

пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; переложение текста;  

продолжение текста; составление тезисов;  редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

реферирование; докладирование; рецензирование; аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

Виды и формы контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 



Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты, 

тестирования. 

Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, в 

полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору 

предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав 

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи непременным 

требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова: 

ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а если 

принцип морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, называет их 

функцию (завершения, отделения, выделения). 

Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в 

данном предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом 

разборе). Как показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих учащихся 

оказывается не менее сложным, чем определение грамматических форм той или иной части 

речи. И это не случайно: правильное определение части речи, моментальное ее узнавание 

требует от ученика хорошо развитых обобщенных грамматических умений, 

морфологических и синтаксических. Используемые же в основной школе схемы 

морфологического разбора как раз и опускают эту — по сути своей ключевую! — операцию. 

Поэтому в старших классах (когда все части речи уже изучены) первой операцией 

морфологического разбора самостоятельных частей речи должно быть: «Найдите слово, 

относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, назовите его 

начальную форму (если слово изменяется)». 

Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей схеме, 

так как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: предлог 

это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в 

отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор утрачивает свою практическую 

значимость. Схема для разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется 

следующая: 

 найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

 назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

 определите разряд (группу) по значению; 

 выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

 как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей речи); 

 каковы особенности правописания. 

 Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи между 

языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, лексико-

фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со стилистикой, 

словообразовательный разбор  — с фонетикой (учащиеся выявляют чередующиеся гласные и 

согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков речи), а также с 

морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи характерен содержащийся в слове 

суффикс, и подтверждают это другими словами, образованными таким же способом), 

морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало уже традиционным). 



Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые в 

старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» (с 

определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического значения 

словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам 

предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор сложного 

предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик 

должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью передать другим 

способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

Дайте толкование выделенных слов. 

Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, просторечия, 

профессионализмы; дайте их толкование. 

Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, разговорные, 

просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них стилистически 

окрашенные морфемы? 

Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к 

ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

 Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

 Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

 Выделите микротемы, составьте план. 

 Укажите средства связи между частями текста. 

 Определите тип речи, стиль и жанр. 

 Укажите используемые стилистические средства. 

 Назовите особенности построения текста (его композиции). 

 Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста законченного 

художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его место в 

произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейно-образное 

содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности индивидуально-

авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные детали, 

определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на 

чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его построения, 

особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается анализ 

выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей интонации. 

План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее 

общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку 

каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и 

содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План 

анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественного творения. 

Используемый учебно-методический комплекс 



1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы 

(авторы-составители: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.). – М.: Просвещение, 2011. 

Тематическое планирование 

№. Тема учебного занятия Домашнее задание Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

1 Официально-деловой 

стиль речи. Сферы его 

использования, 

назначение. 

С.117-120, 169-170,  

упр. 157 

Знать: особенности официально-

делового стиля речи, его назначение. 

Уметь: 

распознавать тексты официально-

делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

2 Основные признаки 

официально-делового 

стиля. 

Стр.171-172, упр. 

229 

Знать: основные признаки 

официально-делового стиля. 

Уметь: сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и тексты 

других стилей речи 

3 Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности делового 

стиля. 

Стр.173-175, 

упр.240 

Знать: лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового 

стиля. 

Уметь: анализировать официально-

деловые тексты с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

4 Основные жанры 

официально-делового 

стиля. 

Упр. 241 Знать: основные жанры официально-

делового стиля. 

Уметь: создавать официально-деловые 

тексты с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Синтаксис и пунктуация (5+1 ч.) 

5 Обобщающее 

повторение  по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Нормативное 

построение 

словосочетаний и 

предложений разных 

типов. 

 

 Повтор. сведения о  

словосочетании и 

 предлож., 

(вопр.стр.84) 

упр.117.  

Знать: нормы построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов. 

Уметь: анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

6 Р/р. Написание 

сочинения-

рассуждения по тексту 

Д.С. Лихачева 

 

Вопр. С 84, упр. 

120  

(1 часть)10 

Повторить типы 

односост. предлож. 

Знать: композицию сочинения-

рассуждения. 

Уметь: создавать на основе 

прочитанного текста новый текст, 

аргументировать собственное мнение. 

7 Смысловая роль, Повторить Знать:  



принципы и функции 

русской пунктуации. 

Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

сведения  

о ССП,  

упр.119 

 

принципы и функции русской 

пунктуации, об авторских  знаках 

препинания. 

Уметь:  

применять пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике. 

8 Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи.  

Упр. 121 (2 часть). 

 Повтор. Сведения 

 о СПП, БСП. 

Знать: понятие синтаксическая 

синонимия. 

Уметь: применять пунктуационные 

нормы в собственной речевой 

практике. 

9 Виды синтаксического 

разбора. Обособление 

обстоятельств и 

дополнений. 

Упр.122 (2 часть), 

повтор. 

 Свед. о публицист. 

и худож. стилях 

Знать: план синтаксического разбора 

словосочетания, простого и сложного 

предложения; правила обособления 

обстоятельств и дополнений. 

Уметь: выполнять синтаксический 

разбор словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

10 Контрольное 

тестирование по 

материалам ЕГЭ  

Стр.112-113, 

упр.154(1ч) 

Знать: особенности работы с 

тестовыми заданиями. 

Уметь: применять полученные знания 

на практика. 

Публицистический стиль речи (5+1ч.) 

11 Публицистический 

стиль речи. Основные 

признаки 

публицистического 

стиля. 

 упр.157 

(1ч),повторить 

стили речи,: 

средства 

художественной  

выразительности в 

 текстах различных 

 стилей 

Знать: основные признаки 

публицистического стиля. 

Уметь: распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам. 

12 Лексические 

особенности 

публицистического 

стиля речи. Средства 

эмоциональной 

выразительности в 

нѐм. 

С.128-129, 137,140,  

142-143 

 упр. 173, 176. 

Сочинение-

рассуждение 

(проблемный 

очерк)  

по прочитанному 

тексту 

Знать: лексические особенности 

публицистического стиля речи,  

средства эмоциональной 

выразительности в нѐм. 

Уметь: анализировать 

публицистические тексты разных 

жанров с точки зрения специфики 

использования в них лексических  

средств. 

13 Синтаксические 

особенности 

публицистического 

стиля речи. 

дописать Знать: синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

Уметь: анализировать  

публицистические тексты разных 

жанров с точки зрения специфики 

использования в них синтаксических 

средств. 

14 Жанры публицистики. 

Очерк (путевой, 

портретный, 

проблемный), эссе. 

С.156-157, 158-159,  

165-166 

упр. 191 

Знать: жанры публицистики, их 

особенности.  

Уметь: подбирать языковые средства 

для написания собственного очерка. 



15 Р/р. Написание 

сочинения в жанре 

эссе. 

С.167, упр. 221 (п),  

223 (у) 

Знать: особенности жанра эссе. 

Уметь: создавать публицистический 

текст (сочинение в публицистическом 

стиле - эссе) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемым к нему, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

16 Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 

Правила деловой 

дискуссии, требования 

к еѐ участникам. 

 Тест Знать: «правила» устного 

выступления; требования к докладам, 

деловой дискуссии, требования к еѐ 

участникам, приѐмы опровержения. 

Уметь: создавать публицистические 

тексты (выступление, 

информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом 

стиле) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; уметь 

различать основные виды публичной 

речи по их основной цели, 

анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Разговорная речь (3+1ч.) 

17 Разговорная речь, 

сферы еѐ 

использования, 

назначение. Основные 

признаки разговорной 

речи. 

С.183-185, упр. 

Упр.  

245 (2ч) 

Знать: особенности разговорной речи, 

еѐ основные признаки, сферы еѐ 

использования, назначение.  

Уметь: отличать разговорную речь от 

других функциональных 

разновидностей языка по еѐ 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам. 

18 Фонетические, 

интонационные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

разговорной речи. 

Упр. 250 Знать: фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Уметь: анализировать разговорную 

речь с точки зрения специфики 

использования в ней  лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств. 

19 Невербальные средства 

общения. Культура 

разговорной речи. 

Упр. 252 Знать: понятие невербальные средства 

общения; что такое  культура 

разговорной речи. 

Уметь: принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма. 



20 Р/р. Написание 

сочинения-

рассуждения по тексту 

К. Паустовского. 

Тест Знать: композицию сочинения-

рассуждения. 

Уметь: создавать на основе 

прочитанного текста новый текст, 

аргументировать собственное мнение. 

Язык художественной литературы (4+2 ч.) 

21 Общая характеристика  

художественного 

стиля. 

С.169-173, 190-192, 

упр.258 

Знать: особенности художественного 

стиля. 

Уметь: выявлять отличительные 

особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. 

22 Язык как первоэлемент 

художественной 

литературы.  

Написать 

сочинение-

рассуждение по 

прочитанному 

тексту 

Знать: язык является первоэлементом 

художественной литературы. 

Уметь: анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи. 

23 Языковая личность 

автора в произведении. 

Подтекст. 

Упр. 273(1 ч.) Знать: понятия: подтекст, языковая 

личность автора. 

Уметь: сопоставлять и сравнивать 

художественные тексты и тексты 

других стилей речи. 

24 Источники богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Основные виды тропов 

и стилистических 

фигур. 

Упр.274. 

Дифференциров. 

 Задания по языку 

произв. Горького, 

Шолохова,  

Блока, 

Маяковского, 

Ахматовой  

Знать: источники богатства и 

выразительности русской речи. 

Основные виды тропов и 

стилистических фигур.  

Уметь: анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-

выразительных средств. 

25 Р/р. Подготовка к 

сочинению на тему 

«Моѐ восприятие и 

истолкование 

стихотворения А. 

Вознесенского 

«Живите не в 

пространстве, а во 

времени...» 

Упр.275.Стихотв.  

поэтов  

Серебряного века 

Знать: что «...дело не в одних 

образных выражениях, а в неизбежной 

образности каждого слова, поскольку 

оно преподносится в художественных 

целях». (А. М. Пешковский.); 

план анализа лирического 

произведения. 

Уметь: «...Правильно понять 

художественный текст через язык, т. е. 

языковые дроби, из которых слагаются 

целые образные единицы 

художественного языка» (Н. М. 

Шанский.) 

26 Р/р. Написание 

сочинения на тему 

«Моѐ восприятие и 

истолкование 

стихотворения А. 

Вознесенского 

«Живите не в 

дописать Знать: что «...дело не в одних 

образных выражениях, а в неизбежной 

образности каждого слова, поскольку 

оно преподносится в художественных 

целях». (А. М. Пешковский.); план 

анализа лирического произведения. 

Уметь: «...Правильно понять 



пространстве, а во 

времени...» 

художественный текст через язык, т. е. 

языковые дроби, из которых слагаются 

целые образные единицы 

художественного языка» (Н. М. 

Шанский.) 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

27 Язык как система. 

Основные уровни 

языка. 

С. 208-212, Упр.276 

(1-2ч пис., 3,4 

устно). 

подгот.рефераты 

об учѐных-

лингвистах 

Знать: об основных 

классификационных признаках 

выделения функциональных 

разновидностей языка, о 

функционально-стилевой 

дифференциации современного 

русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных 

разновидностей современного 

русского литературного языка. 

Уметь: различать разговорную и 

книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных 

стилей. 

28 Культура речи. Нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Тестовые задания Знать: нормы современного русского 

литературного языка. 

Уметь: соблюдать в собственной 

речевой практике основные 

произносительные и 

акцентологические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

29 Роль мастеров 

художественного слова 

в становлении, 

развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. 

Упр.178 Знать: о роли мастеров 

художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Уметь: использовать собственной 

речевой практике, нормативные 

словари современного русского языка 

и справочники. 

30 Выдающиеся учѐные-

русисты. 

Тестовые задания Знать: правила устного выступления; 

выдающихся учѐных-русистов, их 

заслуги. 

Уметь: выступать интересно, чтобы 

тебя слушали, излагать свою точку 

зрения доказательно, убедительно. 

Повторение (5ч.) 

31 Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

С. 221-222, Упр. 

303,  

322 

Знать: понятия «морфология» и 

«пунктуация». 

Уметь: определять части речи, 

выполнять морфологический разбор 

самостоятельных и служебных частей 

речи; применять на практике 

изученные орфографические правила. 

32 Повторение. 

Словообразование и 

Упр. 325, 350, 353 Знать: понятия «словообразование» и 

«орфография», способы образования 



орфография. слов. 

Уметь: производить 

словообразовательный разбор слова и 

разбор слова по составу. 

33 Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

Анализ текста, 

 записанного в 

классе, 

синтаксический  

разбор 

предл.упр.366,  

369, с.258-259 

Знать: понятия «словообразование» и 

«орфография», способы образования 

слов. 

Уметь: производить 

словообразовательный разбор слова и 

разбор слова по составу. 

34 Контрольное 

тестирование по теме 

«Повторение и 

обобщение 

изученного». 

 Знать: особенности работы с 

тестовыми заданиями. 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 По окончании 11 класса учащиеся должны: 

 знать 

 предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 иметь представление 

 о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 

 уметь 

 самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров; 

 передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в 

устной и письменной формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной 

и письменной формах; производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая 

простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы 

по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; участвовать в диспуте, 

дискуссии. 

Критерии и нормы оценок 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Оценки Основные критерии оценки 
 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. 

Содержание излагается последовательно. 4. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 5. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 

речевых недочѐта. 

Допускается: 1) 1 

орфографическая; 2)или 1 

пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 3. 

Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочѐтов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 2) 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 3) 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок; 4) 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 2. Работа достоверна в основном, но в 

ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не 

более 4 недочѐтов в содержании и 5 речевых 

недочѐтов. 

Допускается: 1) 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки. 



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2)степень осознанности, понимания изученного;  

3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести самостоятельно составленные примеры;  

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, 

но  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Ресурсное обеспечение 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2003. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 4. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено до 6 недочѐтов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) 

или 6 орфографических 

ошибки и 8 пунктуационных 

ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 



2. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы 

(авторы-составители: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.). – М.: Просвещение, 2011. 

3. Тропкина Л. А. Русский язык. 11 класс: Поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 

2004. - 72 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru  

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово»   http://www.ropryal.ru  
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http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/

