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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

на 2022/23 учебный год для обучающихся 10–11-х классов ГБОУ РО 

«ШККК» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной 

распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 примерной рабочей программы СОО по русскому языку, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 29.09.2022 г. № 7/22); 

 основная образовательная  программа среднего общего образования 

ГБОУ РО «ШККК»; 

 рабочей программы воспитания ГБОУ РО «ШККК»; 

 УМК Русский язык. Львова С.И., Львов В.В. (10–11). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога 

и обучающихся. 

Для педагога: 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 10 класса; 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 11 класса; 

 Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 5–

11 классы; 

 Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. 

Для обучающихся: 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 10 класса; 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 11 класса; 

 Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 5–

11 классы; 



 Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является основой социально-

экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к 

русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам 

народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие 

обучающихся, является в школе не только предметом изучения, но и 

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение 

русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество  

усвоения других школьных предметов, на процессы фор-мирования 

универсальных интеллектуальных умений,  

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Базовый курс русского языка на заключительном этапе школьного 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания базового курса русского 

языка является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

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

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

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

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на базовом 

уровне являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 



развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — 

способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения 

информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности базовый курс русского языка 

в средней общеобразовательной школе основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на предыдущих уровнях образования, 

и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 

единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.). 

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

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

стилистика. Культура речи». 

Курс русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального  

и высшего образования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка на базовом уровне по программам 

среднего общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 

чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 



тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для  

изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС СОО, Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год в 10-м классе и 

34  часа  в год в 11-м классе, 68 часов за 2 года обучения (из расчета на 35 

учебных недель в учебном году в 10-м классе и 34 учебные недели в учебном 

году в 11-м классе). 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК»  на 2022-2023  

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 10 - 11  классах  

отводится 1 час в неделю, что составляет 35 часов в год.   

На основании календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» на 

2022-2023  учебный год, расписания уроков общее количество часов в   10 А, 

Б классах составляет 32/33 часа соответственно; 11 класс – 1 час в неделю (15 

недель - 1 полугодие), 1 часа в неделю (19 недель – 2 полугодие) - 34 часа в 

год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности, в том числе в части 

гражданского воспитания: 



 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

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

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 

семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 



 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 



Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 



 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 



 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о функциях русского языка в 

современном мире (государственный язык Российской Федерации, 

язык межнационального общения, один из мировых языков); о 

русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, 

языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

 совершенствование умений создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний – не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания – не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

 сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах 

информации в тексте; совершенствование умений понимать, 

анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 

и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров 

(объем сочинения – не менее 150 слов); 



 совершенствование умений использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другое (объем текста для чтения – 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты 

(тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

 обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; обогащение словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о 

формах существования национального русского языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе; 

 сформированность представлений об аспектах культуры речи: 

нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы 

знаний о нормах современного русского литературного языка и их 

основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, 

корректировать устные и письменные высказывания; обобщение 

знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений применять правила орфографии и 

пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со 

словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и 

справочниками в электронном формате; 

 обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: 

разговорной речи, функциональных стилях (научный, 

публицистический, официально-деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать 

и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы); 

 обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка; совершенствование умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 совершенствование умений использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

10-й класс 

Общие сведения о языке 



 Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

 Опознавать лексику с национально-культурным компонентом 

значения; лексику, отражающую традиционные российские духовно-

нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них 

истории и культуры народа (в рамках изученного). 

 Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», ФЗ «О языках 

народов Российской Федерации»). 

 Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка 

и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

 Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые 

единицы разных уровней языковой системы. 

 Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

 Комментировать нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

 Анализировать речевые высказывания с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

 Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 

 Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

 Выполнять фонетический анализ слова. 

 Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в 

тексте. 

 Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка. 



 Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

 Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

 Выполнять лексический анализ слова. 

 Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

 Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм 

современного русского литературного языка. 

 Соблюдать лексические нормы. 

 Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-

экспрессивной лексики. 

 Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

 Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

 Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

 Выполнять морфологический анализ слова. 

 Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

 Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

 Соблюдать морфологические нормы. 

 Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

имѐн числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках 

 изученного). 

 Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

 Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

 Выполнять орфографический анализ слова. 



 Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

 Соблюдать правила орфографии. 

 Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

 Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объѐм устных монологических 

высказываний — не менее 100 слов; объѐм диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик). 

 Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей (объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

 Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой 

переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и др. (объѐм текста для чтения — 

450—500 слов; объѐм прослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов). 

 Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и т. п.; использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повсе-дневном общении, интернет-

коммуникации. 

 Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. 

 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

 Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и 

видах представленной в нѐм информации в речевой практике. 

 Понимать, анализировать и комментировать основную 

 и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно/на слух. 

 Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. 



 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей (объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

 Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой 

переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику 

 и др. (объѐм текста для чтения — 450—500 слов; объѐм 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

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

аннотация, отзыв, рецензия и др.). 

 Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11-й класс 

Общие сведения о языке 

 Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой 

культуры в современном обществе. 

 Понимать, оценивать и комментировать уместность/не-уместность 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность/неоправданность употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и т. д. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

 Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения. 

 Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 

 Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого 

слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

 Соблюдать синтаксические нормы. 

 Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

 Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

 Выполнять пунктуационный анализ предложения. 



 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). 

 Соблюдать правила пунктуации. 

 Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

 Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

 Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

 Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык 

художественной литературы). 

 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей (объѐм сочинения — не менее 150 слов). 

 Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

Содержание учебного предмета 

10-й класс 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Система языка, еѐ устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 



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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических 

трудностей. Комплексный словарь. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском 

языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

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

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. 

Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

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

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

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

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

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имѐн существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 



Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

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

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила 

переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных и 

глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

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

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

речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнѐру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

(основная мысль), план и композиция пуб-личного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления 

с учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

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

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая 

гипертекст, графику, инфографику и др. 

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

11-й класс 

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

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 



(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной 

речи, иноязычные заимствования и т. д.) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

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

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

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

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

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

своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм 

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

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

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

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из них: 

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 



преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и др. 

(обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и др. (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 

характеристика, резюме и др. (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Тематическое планирование учебного предмета 

Тематическое планирование по русскому языку для 10–11-х классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО через изучение русского языка. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью обучающихся 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

На уроках русского языка обучающиеся могут приобрести: 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Распределение учебных часов по разделам рабочей программы 



в соответствии с учебным планом 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская   

программа 

Рабочая  

программа 

Рабочая программа 

по классам 

10 кл. 11 кл. 

1. Язык как средство общения 8 8 8  

2. 

Виды речевой деятельности и 

информационная переработка 

текста 

18 18 18  

3. Язык и культура 2 2  2 

4. Функциональная стилистика 14 14  14 

5. Культура речи 10 10  10 

6. 
Повторение в конце учебного 

года 
6 4 2 2 

7. 

Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

12 12 4/6 6 

 Итого: 70 ч 68 ч 32/34 ч 34 ч 

 

Наименование разделов учебной программы и характеристика  

основных содержательных линий 

10-й класс (34 ч) 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 

Русский язык как один из важнейших современных 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 человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык  

единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 



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).  

* Учѐт 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 протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). * Виды монологической речи по цели высказывания: 

информационная, убеждающая и 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: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интона-

ции, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпиче-

ских и интонационных норм.  

* Наличие в устной речи неполных предложений, 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 развѐрнутый) на уроке, 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленѐнность, 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 изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного со-

вершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуа-

ционных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, 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) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность изложения (развѐртывания 

содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделе-

ния абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей 

текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или вы-

бранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным  орфографическим и пунктуаци-

онным). 

Основные условия эффективного общения (2 ч) 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников 

общих интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 

объѐмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют истори-

ко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цита-

ты из общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, пре-

дания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обо-

роты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказы-

вания героев популярных кинофильмов и т. п.). * Понимание прецедентных 

текстов как одно из условий эффективности речевого общения. Умение 

задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. 



Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных 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 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 созданием 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. 

Чтение как вид речевой деятельности (2 ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчѐркивание 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. 

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. 



Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания 

на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения 

его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок, советов. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии ауди-

рования; 2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 

3)  отсеивание    важной    информации; 4)  перебивание  собеседника во  

время его сообщения; 5) поспешные возражения собеседнику. 

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 еѐ разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие 

(выделение и передача основного содержания текста)  исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие (использование более компактных, простых 

языковых конструкций)  замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т. п.; слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других осо-

бенностей. 

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 определѐнной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. Реферат 

как итог проведѐнного мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведѐнного исследования, формулирование выводов. 



Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; 

основная часть, где должен четко, связно, логично и последовательно из-

лагаться 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, характерные 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 наглядного материала разных видов (рисунки, 

иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, 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. 

Говорение как вид речевой деятельности (4 ч) 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

* Смыслоразличительная роль интонации в устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, вы-

ступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота еѐ 

раскрытия; чѐткость и определѐнность выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и после-

довательность изложения; наличие/ отсутствие логических ошибок; на-

личие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуни-

кативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере обще-

ния, заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление устного выска-

зывания (точность выражения мысли, использование разнообразных грамма-

тических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой 

ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 



значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выхо-

дящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамма-

тических ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность 

речи (уместное использование в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в соот-

ветствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 

стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; уместность и корректность 

использования невербальных средств общения  мимики, жестов); 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 собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

Письмо как вид речевой деятельности (3 ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой 

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 вы-

сказывания учащегося (содержание письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность, его соответствие грамматическим, орфогра-

фическим и пунктуационным нормам). 

* Культура письменного общения с помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные 

сети и т. п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

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 написания (обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, вклю-

чѐнных 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. 

Повторение в конце учебного года (2 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 59 классах, подготовка к ЕГЭ 

(6 ч  в течение всего учебного года). 

11-й класс (34 ч) 

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 передавать опыт поколений, служить 

хранилищем 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 духовной культуры народа 

(реального мира, окружающего человека, условий его жизни; общественного 

самосознания народа, его менталитета, национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, системы   ценностей, мироощущения). 

* Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной 

лингвокультурологией. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА (14 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (2 ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка.  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), 

язык художественной литературы (повторение изученного).  



Учѐт основных факторов при разграничении функциональных 

разновидностей языка: экстралингвистических (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, 

связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической маркированно-

сти. Слова нейтральные, книжные, разговорные. 

* Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной 

стилистики.  

Разговорная речь (2 ч) 

Сфера  применения разговорной  речи: разговорно-бытовая. 

Основная  функция  разговорной   речи: общение, обмен мыслями, 

впечатлениями, мнениями. 

Основные   разновидности   разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, 

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 отвлечѐнно-

обобщѐнным значением и др.), морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над суще-

ствительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность от-

глагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические 

(активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность 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, реализующиеся с помощью интернет-

технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. * Особенности организации 

диалога (полилога) в чате.  * Основные правила речевого поведения в 

процессе чат-общения. 

* Скайп как форма организации устного общения в интернет-

пространстве. 

Официально-деловой стиль (2 ч) 

Сфера   применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций.  

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский.  

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе - 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 значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой 

окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, 

общественно-политическая лексика; отглагольные существительные, 

языковые штампы; сложносокращѐнные слова, отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики), морфологические (преобладание имени над 

местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) 

и с приставкой не-, отымѐнных предлогов, составных союзов, числительных), 

синтаксические (усложнѐнность синтаксиса — сложные синтаксические 

конструкции; предложения с причастными оборотами, большим количеством 

однородных членов; преобладание повествовательных предложений, исполь-

зование страдательных конструкций, конструкций с отымѐнными предлогами 

и отглагольными существительными, употребление сложных предложений с 

чѐтко выраженной логической связью; прямой порядок слов).  

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государ-

ственного значения); дипломатического подстиля (международный договор, 

соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); 

административно-канцелярского подстиля (устав, договор, приказ, письмен-

ное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчѐт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; 



различные виды юридической документации: исковое заявление, протокол 

допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и 

др.) 

Научный стиль речи (3 ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, еѐ 

объяснение с представлением системы научной аргументации.  

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, 

научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-попу-

лярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер 

изложения, подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, на-

учные термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, 

отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие 

на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частотность существительных со значением признака, действия, 

состояния; частота использования форм родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении множественного, частотность имѐн 

числительных), синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, 

неопределѐнно-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточ-

няющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля 

(монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, 

диссертация); научно-информативного под-стиля (реферат, тезисы, аннотация, 

патентное описание); научно-справочного подстиля (словарь, словарная 

статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография); научно-

учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад 

ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной 

речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста.  



* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля 

речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного 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 стиля речи. 

Публицистический стиль речи (2 ч) 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей. Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля: газетно-публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные особенности 

публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование 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.), синтакси-

ческие (распространѐнность экспрессивных конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными 

членами, построенные по законам градации  усиления значения; парцелля-

ция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического 

под стиля (информационные: заметка, информационная статья, репортаж, 

интервью, отчѐт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспон-

денция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, 

эссе, фельетон, памфлет); радио-, тележурналистского подстиля (интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галстуков», телемост); ораторского подстиля 

(публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, 

тост); рекламного под стиля (очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг). 

Язык художественной литературы (3 ч) 



Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на 

чувства и мысли читателей, слушателей.  

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, 

эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: 

художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинѐнность использования языковых средств 

образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические 

(неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в 

переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические (экс-

прессивное употребление разнообразных морфологических средств), 

синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: 

метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры)  обороты 

речи, которые образуются путѐм особого, стилистически значимого построе-

ния словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. Основ-

ные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцел-

ляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль). 

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 определѐнной функциональной разновидности языка и 

в соответствии с речевой ситуацией общения. Культура речи как владение 



нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение 

выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной ситуации 

общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание 

речевого этикета, эффективных приѐмов 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. 

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 т. п.).  

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского 

языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии 

принятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих 

норм и умению их применять при построении устного и письменного 

речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи (3 ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения 

 важное требование культуры речи. 



Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответ-

ствии еѐ смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, 

умение выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность 

и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как способность использовать 

стилистические ресурсы языка в соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чѐтко выраженных 

мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного 

запаса, позволяющего человеку адекватно выразить свои самые различные 

мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел 

текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие 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, грамматические, интонационные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. Выразительность как 

качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи путѐм использования разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Не-

вербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи (2 ч) 



Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с    речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий 

запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе обще-

ния. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного).    

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как еѐ соответствие коммуникативным нормам 

поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение 

применять его в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю 

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. 

Повторение в конце учебного года (2 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 59 классах, подготовка к ЕГЭ 

(6 ч  в течение всего учебного года). 

 Тематическое планирование  

10-й класс 

(34 часа  – 1 час в неделю) 

 

Раздел 

Кол-

во 

часо

в 

Темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности  

обучающихся (на уровне  

универсальных учебных действий) 
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8 Русский язык 

как хранитель 

духовных 

ценностей 

нации. 

2 * Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных 

слов, просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение целесообраз-

ности/нецелесообразности исполь-

зования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

Применение на практике основных 



норм современного русского лите-

ратурного языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и 

правописных (орфографических и 

пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с 

точки зрения соблюдения норм со-

временного русского литературного 

языка. 

Использование словарей граммати-

ческих трудностей русского языка для 

получения информации о языковой 

норме. 

Речевое 

общение как 

социальное 

явление. 

2 Наблюдение за использованием не-

вербальных 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. 

Устная и 

письменная речь 

как формы 

речевого 

общения. 

2 * 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 нерасчленѐнности. 

* 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. 

Основные 

условия 

эффективного 

общения. 

2 Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных 

условий эффективного общения. 

* Анализ речевых ситуаций, в которых 



причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объѐм 

культурологических знаний 

собеседника. 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и 

коммуникативных недочѐтов (в течение 

всего учебного года). 
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18 Виды речевой 

деятельности. 

2 Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его со-

держание», «Как слушать текст, чтобы 

понять его содержание», «Как писать 

сочинение», «О чѐм 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 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 худо-

жественного текста. 

Аудирование 

как вид речевой 

деятельности. 

2 Выбор вида аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

* Элементарный  анализ  накопленного 

речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков аудиро-

вания. 

* Составление  рекомендаций  (правил),   

которым   должен   следовать каждый, 

кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. Использование 

разных видов аудирования 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 

информационно

й переработки 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста. 

5 Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 

Совершенствование навыков со-

ставления разных видов плана (на-

зывного, вопросного, тезисного, 

цитатного) прочитанного или про-

слушанного текста. 

Составление тезисов прочитанного или 

* прослушанного текста. 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно-

популярного содержания. 

Анализ конспекта статьи,  лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

* Составление    конспекта    прослу-

шанного аудиотекста. 

Написание реферата по выбранной теме. 

Написание рецензии на прочитанный 

или * прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение.  

Использование определѐнных стан-

дартных языковых средств (речевых 

клише, штампов научной речи) при 

составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вида 

аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

* Сопоставительный анализ плана, 

тезисов, аннотации, конспекта и 

реферата, созданных на основе одного 

текста. 

* Составление плана, тезисов, анно-

тации, 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, ре-

фератов, рецензий в процессе изучения 

других школьных дисциплин. 

Говорение как 

вид речевой 

деятельности. 

4 * Анализ     примеров     образцовой 

аудиоречи с точки зрения еѐ соот-

ветствия   основным   качествам   об-

разцовой 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 

развѐрнутый) 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 учѐтом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи много-

образия грамматических форм и 

лексического богатства языка. 

Применение в практике устного ре-

чевого общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм 

современного русского литературного 

языка. 

Подготовка устного выступления на 

основе реферата или проектной 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 учеб-

ной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. 

* Овладение речевой культурой ис-

пользования   технических   средств 

коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе 

устного общения. Использование на 

уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания 

собственного устного высказывания и 

оценивания чужих устных 

высказываний. 

* Подготовка публичного выступления 

на полемическую тему, под-

разумевающую            высказывание 

аргументированного согласия или или 

несогласия 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 Анализ    письменных    высказываний с 

точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных 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 

определѐнным требованиям, опыта 

оценивания 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 

учебной литературе, на соответ-

ствующих сайтах Интернета. 

* Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного 

текста и оценивания чужих письменных 

высказываний. 

* Овладение   культурой   использо-

вания технических средств комму-

никации, требующих   соблюдения норм 

письменной речи. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи. 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных 

норм. 
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2 Повторение в 

конце учебного 

года. 

 

2  

6 Повторение и 
обобщение 
изученного в 
59 классах, 
подготовка к 
ЕГЭ. 
 

6  

11-й класс 

(34 часа – 1 час в неделю) 

Раздел 

Кол-

во 

часо

Темы 

Кол-

во 

часо

Основные виды деятельности  

обучающихся (на уровне  

универсальных учебных действий) 



в в 

Я
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 2 Русский язык 

как составная 

часть 

национальной 

культуры. 

2 *Анализ   языковых   единиц (слов, 

фразеологизмов), которые   хранят 

«следы» национальной культуры. 

* Элементарный анализ примеров 

прецедентных имѐн и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

Ф
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к
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14 Функциональны

е разновидности 

русского языка. 

2 * Объяснение целесообразности об-

ращения к стилистике на заклю-

чительном этапе изучения родного 

языка в школе. 

Обобщение изученного о функцио-

нальных разновидностях языка.  

* Обобщение опыта стилистического 

анализа  текстов  разных  функцио-

нальных разновидностей языка. 

Установление принадлежности текста к 

определѐнной функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи 

(на основе изученного ранее). 

Установление принадлежности текста к 

определѐнному 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 синонимиче-

ского ряда, включающего стилисти-

ческие и семантико-стилистические 

синонимы (без введения терминов). 

Разговорная 

речь. 

2 * Объяснение основных экстралинг-

вистических (сфера применения, ос-

новные функции речи) и лингвисти-

ческих признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к 

определѐнной 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 



собственном высказывании данного 

стиля речи. 

Характеристика   наиболее   

распространѐнных    жанров    

разговорной речи. 

Составление устного рассказа на 

данную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

* Обобщение собственного опыта по 

строения речевого высказывания рамках 

типовых жанров разговор ной речи. 

* Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интерне 

пространстве. 

Официально-

деловой стиль. 

2 Объяснение основных экстралинг-

вистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингви-

стических 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 определѐнной 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. 

* Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров официально-

делового стиля речи. 

Научный стиль 

речи. 

3 Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного 

стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определѐнной разновидности 

(подстилю) научного стиля речи.  

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 

речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

научного стиля; их уместное 

употребление в собственном выска-

зывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 

Характеристика наиболее распро-

странѐнных жанров научного стиля 

речи. 

Обобщение собственного опыта по-

строения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров научного стиля 

речи (научно-учебного, научно-

справочного, научно-информативного и 

научно-популярного подстилей). 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от ком-

муникативной задачи. Передача со-

держания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приѐмов 

работы со словарями в поясках не-

обходимой информации (в том числе и с 

интернет-словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ 

научного текста; создание устного или 

письменного текста-рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистическ

ий стиль речи. 

2 Объяснение основных экстралинг-

вистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингви-

стических признаков 

публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности текста 

к определѐнной разновидности 

(подстилю) публицистического стиля 

речи. 



Анализ образцов публицистического 

стиля речи 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 текстах 

публицистического стиля; уместное их 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

* Характеристика наиболее распро-

странѐнных  жанров  публицистиче-

ского стиля речи. 

* Обобщение собственного опыта 

анализа речевого высказывания в 

рамках типовых жанров  публици-

стического стиля речи. 

* Создание портретного очерка (рассказ  

об  интересном человеке), небольшой по 

объѐму    проблемной статьи, 

репортажа-повествования о событии 

(посещение театра, экскурсия, поход), 

репортажа  описания памятника 

истории или  культуры (родного города, 

посѐлка, улицы, музея). 

Язык 

художественной 

литературы. 

3 Объяснение основных экстралинг-

вистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингви-

стических признаков языка художе-

ственной литературы. * Установление 

принадлежности текста к определѐнной 

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 изобрази-

тельно-выразительных языковых 

средств: фонетических (звукопись), 

словообразовательных- (индиви-

дуально-авторские неологизмы, по-

вторы слов), лексических и 



фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, не-

полные предложения, обращения, 

прямая речь, диалоги и т. д.). Ис-

пользование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной 

речи (обобщение).  

Работа со словариком «Тропы и фигуры 

речи». 

* Лингвистический   анализ   отрывков   

из художественных   произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

* Характеристика наиболее распро-

странѐнных жанров языка художе-

ственной литературы. 

* Обобщение  собственного речевого 

опыта анализа языка художественной 

литературы. 
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10 Культура речи 

как раздел 

лингвистики. 

2 Объяснение важности овладения на-

выками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

* Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и 

«качества речи» (языковой компонент  

правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность 

(доступность), богатство, 

выразительность речи; этический 

компонент  чистота, вежливость речи). 



Языковой 

компонент 

культуры речи. 

3 Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в соб-

ственной речевой практике. 

Соблюдение основных норм совре-

менного литературного произношения: 

произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имѐн 

и отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение 

текста с соблюдением основных 

интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учѐтом 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. 

Работа с нормативными словарями 

русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со 

словарями лексических трудностей 

русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, 

фразеологическими словарями русского 

языка и др. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Ис-

правление ошибок, связанных с не-

правильным употреблением слов и 

грамматических конструкций в устной и 

письменной речи. 



Коммуникативн

ый компонент 

культуры речи. 

1 Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

Анализ текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка с точки 

зрения их соответствия критериям 

точности, уместности, содер-

жательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 

* Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования 

слов, не сочетающихся в рамках одного 

стиля. 

Этический 

компонент 

культуры речи. 

2 Осмысление    накопленного    опыта 

применения этических норм поведения 

в собственной речевой практике. 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка с точки 

зрения соответствия их критериям 

чистоты и вежливости речи. 

* Соблюдение правил речевого пове-

дения при проведении диспута (дис-

куссии) на заданную тему. 
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2 Повторение в 

конце учебного 

года. 

 

2  

6 Повторение и 
обобщение 
изученного в 
59 классах, 
подготовка к 
ЕГЭ. 
 

6  

  ИТОГО 68 ч  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности с учѐтом рабочей программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



-  установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-  побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), придерживаться принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-  привлечение внимания кадет к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией — инициирование еѐ обсуждения, с высказываниями 

учащихся своих мнений по еѐ поводу, выработкой своего к ней отношения; 

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-  организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

-  проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток, 

уроков — деловых игр, уроков-путешествий, уроков в формате мастер-

классов, уроков-исследований и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурса-игры «Предметный кроссворд», турнира «Своя игра», викторины, 

литературной композиции, конкурса газет и рисунков, экскурсии, 

читательской конференции и др.); 

-  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

-  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-  инициирование и поддержка проектной и исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядной агитации школьных стендов предметной направленности, 

совместно производимых видеороликов по темам урока); 

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция 

с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха, использование инструмента самоорганизации и рефлексии в учебной 

деятельности. 

 

Примерное планирование уроков по русскому языка в 10 – 11 классах 

10 класс 

Базовый уровень – 34 ч (1 час в неделю) 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

10 а,б классы 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

10 А кл. 

Дата 

проведения 

10 Б кл. 

Форма  

проведения  

занятия 

1 
Русский язык – хранитель 

духовных ценностей нации. 
1 

1 Сентября 7 Сентября Лекция. 

Беседа. 

2 
Понятие национального 

языка. 
1 

8 Сентября 14 Сентября Урок усвоения 

новых знаний. 

3 
Контрольная работа №1 

«Повторение изученного в 5-
1 

15 Сентября 21 Сентября Урок 

контроля. 



9 классах» 

4 

Анализ контрольной работы. 

Основные функции языка. 

1 

22 Сентября 28 Сентября Урок усвоения 

новых знаний. 

5 
Речевое общение как 

социальное явление. 
1 

29 Сентября 5 Октября Практикум. 

6 Речевая ситуация. 1 6 Октября 12 Октября Практикум. 

7 
Р.Р. 1Сочинение-миниатюра 

по прочитанному тексту. 
1 

13 Октября 19 Октября Практикум. 

Анализ текста.  

8 Разновидности речи. 1 
20 Октября 2 Ноября Урок усвоения 

новых знаний. 

9 
Контрольная работа №2 

«Комплексный анализ 

текста» 

1 

3 Ноября 9 Ноября Урок 

контроля. 

10 Речь устная и письменная 1 10 Ноября 16 Ноября Практикум. 

11 
Особенности устной и 

письменной речи. 
1 

17 Ноября 23 Ноября Лекция.  

Практикум. 

12 
Основные условия 

эффективного общения. 
1 

24 Ноября 30 Ноября Практикум. 

13 
Контрольная работа №3 

в рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

1 Декабря 7 Декабря Повторение и 

обобщение 

знаний. 

Практикум. 

14 Анализ контрольной работы. 1 
8 Декабря 14 Декабря Практикум. 

15 Виды речевой деятельности. 1 

15 Декабря 21 Декабря Повторение и 

обобщение 

знаний. Урок 

контроля. 

16 Р.Р. 2Анализ текста 1 

22 Декабря 11 Января Анализ 

контрольной 

работы. 

17 
Чтение как вид речевой 

деятельности. 
1 

12 Января 18 Января Практикум. 

18 

 

Анализ поэтического текста. 1 

19 Января 25 Января Повторение и 

обобщение 

знаний. 

19 Р.Р.3Сочинение-миниатюра 1 

26 Января 1 Февраля Урок 

контроля. 

Анализ текста. 

20 
Аудирование как вид речевой 

деятельности. 
1 

2 Февраля 8 Февраля Практикум. 

21 

Основные способы 

информационной переработки 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

1 

9 Февраля 15 Февраля Практикум. 

22 
Р.Р.4 Анализ прочитанного 

текста 
1 

16 Февраля 22 Февраля Урок-

практикум 

23 
Основные способы сжатия 

исходного текста 
1 

2 Марта 1 Марта Повторение и 

обобщение 

знаний. 

Практикум. 

24 Основные способы 1 9 Марта 15 Марта Практикум. 



информационной переработки 

текста и преобразования его 

на основе сокращения. 

25 

План, тезис, аннотация, 

конспект, реферат, рецензия 

как жанры научного стиля 

речи.     

1 

16 Марта 29 Марта Повторение и 

обобщение 

знаний. Урок 

контроля 

26 

 

Говорение вид речевой 

деятельности 
1 

30 Марта 5 Апреля Практикум 

27 

Основные качества 

образцовой речи:   

правильность, ясность, 

точность, богатство, 

выразительность, чистота, 

вежливость. 

1 

6 Апреля 12 Апреля Практикум. 

28 

Критерии оценивания   

устного высказывания 

учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада) 

1 

13 Апреля 19 Апреля Практикум. 

29 
Урок-зачѐт1.  Публичное 

выступление (обобщение 

изученного).  

1 

20 Апреля 26 Апреля Повторение и 

обобщение 

знаний. Урок 

контроля. 

30 

Письмо как вид  речевой 

деятельности, связанный с 

созданием    письменного 

высказывания.   

1 

27 Апреля 3 Мая Практикум. 

31 

Роль орфографии и пунк-

туации в письменном 

общении.  

1 

4 Мая 17 Мая Практикум. 

32 

Повторение изученного 

материала 

Итоговая контрольная ра-

бота № 4 (10 б) 

1 

11 Мая 24 Мая Повторение и 

обобщение 

знаний. 

33 
Итоговая контрольная 

работа№ 4 (10а) 
1 

18 Мая - Повторение и 

обобщение 

знаний. 

34 

Анализ контрольной работы 

Резервный урок 

1 

25 Мая - Повторение и 

обобщение 

знаний. 

Всего за год: 32 /34 уроков (1 урок в неделю). 

Из них: теория –  24 урока; контрольных работ –4 ; зачёт -1;развитие речи – 4 урока. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

11 а,б классы 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

11 А кл. 

Дата 

проведения 

11Б кл. 

Форма  

проведения  

занятия 

1 Русский язык – хранитель 

духовных ценностей нации. 

1 5 Сентября 2 Сентября Лекция. 

Беседа. 

2 Понятие национального 

языка. 

1 12 Сентября 9 Сентября Урок усвоения 

новых знаний. 

3 Входная контрольная 

работа №1 «Повторение 

изученного в 5-9 классах» 

 1 19 Сентября 16 Сентября Урок 

контроля. 

4 Анализ контрольной 

работы. 

Основные функции языка. 

1 26 Сентября 23 Сентября Урок усвоения 

новых знаний. 

5 Речевое общение как 

социальное явление. 

1 3 Октября 30 Сентября Практикум. 

6 Речевая ситуация. 1 10 Октября 7 Октября Практикум. 

7 Р.Р. 1Сочинение-

миниатюра по 

прочитанному тексту. 

1 17 Октября 14 Октября Практикум. 

Анализ текста.  

8 Разновидности речи. 1 31 Октября 21 Октября Урок усвоения 

новых знаний. 

9 Контрольная работа №2 

«Комплексный анализ 

текста» 

1 7 Ноября 11 Ноября Урок 

контроля. 

10 Речь устная и письменная 1 14 Ноября 18 Ноября Практикум. 

11 Особенности устной и 

письменной речи. 

1 21 Ноября 25 Ноября Лекция.  

Практикум. 

12 Основные условия 

эффективного общения. 

1 28 Ноября 2 Декабря Практикум. 

13 Контрольная работа №3 

за перовое полугодие 

в рамках промежуточной 

аттестации. 

1 5 Декабря 9 Декабря Повторение и 

обобщение 

знаний. 

Практикум. 

14 

 

Анализ контрольной 

работы. 

1 12 Декабря 16 Декабря Практикум. 

15 Виды речевой 

деятельности. 

1 19 Декабря 23 Декабря Повторение и 

обобщение 

знаний. Урок 

контроля. 

16 Р.Р. 2Анализ текста 1 9 Января 13 Января Анализ 

контрольной 

работы. 

17 Чтение как вид речевой 

деятельности. 

1 16 Января 20 Января Практикум. 

18 

 

Анализ поэтического 

текста. 

1 23 Января 27 Января Повторение и 

обобщение 

знаний. 



19 Р.Р.3Сочинение-

миниатюра 

1 30 Января 3 Февраля Урок 

контроля. 

Анализ текста. 

20 Аудирование как вид 

речевой деятельности. 

1 6 Февраля 10 Февраля Практикум. 

21 Основные способы 

информационной 

переработки прочитанного 

или прослушанного текста. 

1 13 Февраля 17 Февраля Практикум. 

22 Р.Р.4 Анализ 

прочитанного текста 

1 20 Февраля 3 Марта Урок-

практикум 

23 Основные способы сжатия 

исходного текста 

1 27 Февраля 10 Марта Повторение и 

обобщение 

знаний. 

Практикум. 

24 Основные способы 

информационной 

переработки текста и 

преобразования его на 

основе сокращения. 

1 6 Марта 17 Марта Практикум. 

25 План, тезис, аннотация, 

конспект, реферат, 

рецензия как жанры 

научного стиля речи.     

1 13 Марта 31 Марта Повторение и 

обобщение 

знаний. Урок 

контроля 

26 

 

Говорение - вид речевой 

деятельности 

1 27 Марта 7 Апреля Практикум 

27 Основные качества 

образцовой речи:   

правильность, ясность, 

точность, богатство, 

выразительность, чистота, 

вежливость. 

1 3 Апреля 14 Апреля Практикум. 

28 Критерии оценивания   

устного высказывания 

учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада) 

1 10 Апреля 21 Апреля Практикум. 

29 Урок-зачѐт1.  

Публичное выступление 

(обобщение изученного).  

 

1 17 Апреля 28 Апреля Повторение и 

обобщение 

знаний. Урок 

контроля. 

30 Письмо как вид  речевой 

деятельности, связанный с 

созданием    письменного 

высказывания.  Повторение 

изученного материала.-10 а 

1 24 Апреля 5 Мая Практикум. 

31 Роль орфографии и пунк-

туации в письменном 

общении. Повторение 

1 15 Мая 12 Мая Практикум. 



изученного материала. 

-10 б 

 К.Р.4Итоговая годовая 

контрольная работа № 4- 

10 а 

32 Анализ контрольной 

работы- 

10 а 

К.Р.4 Итоговая годовая  

контрольная работа( в 

формате ЕГЭ)-10 б 

1 22 Мая 19 Мая Повторение и 

обобщение 

знаний. 

Всего за год: 32 ч.(1 урок в неделю). 

Из них: теория – 23/ 24 урока; контрольных работ –4; зачёт -1;развитие 

речи – 4 урока. 

Описание учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект по русскому языку под ред. 

С.И.Львовой 

Учебники 

1. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс (базовый и 

углублѐнный уровни): учебник для общеобразоват. организаций)/ 

Львова С.И.., Львов В.В. — М.: Мнемозина, 2019. 

2. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс (базовый и 

углублѐнный уровни): учебник для общеобразоват. организаций. )/  

Львова С.И.., Львов В.В. -— М.: Мнемозина, 2019. 

Книги для учителя 

Львова С. И. Рабочие программы. Русский язык. 10—11 классы. — М.: 

Мнемозина, 2019. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10— 11 классы: 

пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2003. 

Львова С. И. Этимологический анализ на уроках русского языка: пособие для 

учителя. — М.: Мнемозина, 2013. 

Опыт внедрения учебно-методического комплекта по русскому языку под 

редакцией С. И. Львовой: сборник статей по итогам научно- практической 

конференции / под ред. С. И. Львовой. — М.: Мнемозина, 2012. 

Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку: Языковой 

портфель школьника: методическое пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 

2013. 



Книги для учащихся 

Львова С. И. Русская орфография: самоучитель. — М.: Мнемозина, 2005. 

Школьные словари 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 5—11 

классы. — М.: Мнемозина, 2004. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. — М.: Мнемозина, 2004. 

Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: 

Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 

2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. 

— М.: Рус. яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. 

Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. А.Н.Булыко, Е.И.Артемьева/  Орфографический словарь с правилами 

русского языка. 6-е изд. — М.: Мартин,2012. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-

справочника: Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: 

Дрофа: Рус. яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка). 

6. Бельчиков Ю.А. , Панюшева М.С. /Словарь паронимов русского языка. 

— М.:ООО «Издательство АСТ» .,2002. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: 

Более 14 000 слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 

2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: 

совмещѐнная редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в 

современном написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2008. 

9. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: 

Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. 

— М.: Рус. яз., 2003. 

10. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой 

объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. 

(Словари). 

11. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: 

Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: 

Просвещение, 2006. 

12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 

тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: 

Азбуковник: ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

13. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь 

русского языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 



слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

14. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический 

словарь русского языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Просвещение, 1991. 

15. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-

е изд. — М.: Рольф, 2009. 

16. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка: по произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е 

изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

17. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. 

Лопатина В. В. 2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. 

им. В.В. Виноградова, 2007. 

18. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. 

Под ред. [и с предисл.] Телия В. Н. — М.: Отечество, 1995. 

19. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка: А—Я: пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ 

классик, 2010. 

20. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 

2002. 

21. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

22. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный 

фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

23. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под 

ред. Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 

24. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и 

фразеологических выражений. Под ред. Кузнецова С. А. Российская 

акад. наук, Ин-т лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 

25. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по 

русскому языку: Правописание, произношение, ударение, 

словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов: 

Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — М.: Цитадель-трейд, 2005. 

26. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред. и 

ст. шк. возраста. Сост. Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — 

М.: Педагогика, 1984. 

27. Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. 

возраста. Сост. Новиков В. И., Шкловский Е. А. — М.: Педагогика-

пресс, 1998. 

28. Жуков А.В. / Лексико-фразеологический словарь русского языка/ 

М.:ООО «Издательство Астрель» 2003 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций базовый и углублѐнный уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: 

Мнемозина, 2019. 

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

М.: Книга, 2010. 

3. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций/ 

Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2022 

4. Львова С. И. Русский язык. Программа  для общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублѐнный  уровни. – М.: 

Мнемозина, 2019.  

5. Н.Г. Ткаченко. Тесты по грамматике  русского  языка в 2 ч., М., Айрис-

пресс, 2018 год. 

6. Русский язык. Курс подготовки к написанию сочинений (задание типа 

С), М., Айрис-пресс, 2019 год. 

7. Е.А. Зинина «Основы поэтики (теория и практика анализа 

художественного  текста)», (элективный курс), М. Дрофа, 2012 год. 

8. Материалы по подготовке к ЕГЭ (тестовые задания 2022 год) 

9. Н.А. Сенина «Русский язык; подготовка к ЕГЭ», 2022 год. 

10. Контрольно-измерительные материалы Русский язык. 11 класс / Сост. 

Н.В.Егорова. – М.:ВАКО, 2019. 

11. Фефилова Г.Е. Русский язык. 10-11 класс: планы-конспекты уроков – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

12. Угроватова Т.Ю. Русский язык: 10-11 класс.: 34 урока подготовки к 

ЕГЭ – М.: Эксмо, 2017. 

13. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс – 

М.:ВАКО, 2019. 

14. Русский язык. Справочник и тренинг для подготовки к ЕГЭ / ред.-

сост. А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

15.Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учеб.-методич. Пособие / Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич – Ростов 

н/Д: Легион, 2022. 

16. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Оптимальный банк зданий для 

подготовки учащихся. ЕГЭ 2020. Русский язык. Ступени подготовки к 

успешной сдаче экзамена. Задания и алгоритмы их выполнения. Учебное 

пособие. – М.: Интеллект –проект, 2020. 

Электронные носители, сайты в Интернете 

Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому 

языку. 10-11 класс. – М.: «Планета». 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-860d-                    

7732ffefb663. 

Русский язык. 10-11класс. Электронный тренажѐр – М.: «Планета» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-%20443c-860d-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207732ffefb663
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-%20443c-860d-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207732ffefb663


Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык». - Режим 

доступа: http://www. gramota. ru 

          Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

Интернет-ресурсы: 
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового 

века 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении. 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный 

семинар. 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 
Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского 

общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru 
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 
http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО 
http://ruslit.ioso.ru 
Крылатые слова и выражения 
http://slova.ndo.ru 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org 
Мир слова русского 
http://www.rusword.org 
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система 
http://www.ruskorpora.ru 
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 

языка 
http://yamal.org/ook/ 
Основные правила грамматики русского языка 
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы 
http://gramota.ru/book/ritorika/ 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово» 
http://www.ropryal.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН 

https://www.google.com/url?q=http://www.digital.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNFDwp27KJYHsqgQunCpC5L2110fjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&usg=AFQjCNENib6PpC1USOxO9mCzgfsD3MvFbg
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html&sa=D&usg=AFQjCNE1718jxuYO34TipPwc4aRrjwrnlw
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgHCCRx3UppCBuB6HOyJTBfOi4Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5Pei11S2a2HcOOavcUeWIk6SRsQ
https://www.google.com/url?q=http://language.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFb8S4rG8Cdvb326yjWosMWHjPZow
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFRKAIKouvDvL1rrvOml7DvfglOug
https://www.google.com/url?q=http://www.gimn13.tl.ru/rus/&sa=D&usg=AFQjCNEOhcnjpGZx3KOSdGqKy8UCeN7IhQ
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFR9HYE-qUsw-dmrcjwgfogzaZ41g
https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEz4Rrm6kejWOOQQf9m63JN7Pw9nA
https://www.google.com/url?q=http://www.mapryal.org/&sa=D&usg=AFQjCNH0cayzxE95R2EbC7Je4IL8OoYdSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.org/&sa=D&usg=AFQjCNE8nO5oUXOwBPlTAl3egkg4QE1baw
https://www.google.com/url?q=http://www.ruskorpora.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG_LEBLN6JmBtbIgv63JDd-JIg6-A
https://www.google.com/url?q=http://yamal.org/ook/&sa=D&usg=AFQjCNFNpwKZzAnRXItn2h7E2UKaNHFgNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm&sa=D&usg=AFQjCNFU_N2I_RMHJtHHPI5XOTsXcg8_ew
https://www.google.com/url?q=http://gramota.ru/book/ritorika/&sa=D&usg=AFQjCNGzQa3odQqGvOH3M9_U4feTX1H0zg
https://www.google.com/url?q=http://www.ropryal.ru/&sa=D&usg=AFQjCNECTSRjZjfIgg7TVHpr_D07wTt4fw


http://rusgram.narod.ru 
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку 
http://www.svetozar.ru 
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 
http://vedi.aesc.msu.ru 
Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 
http://slovesnik-oka/narod.ru 
Справочная служба русского языка 
http://spravka. gramota.ru 
Тесты по русскому языку 
http://likbez.spb.ru 
Центр развития русского языка 
http:// www.ruscenter.ru 
Филологическийпортал Philology.ru 
http:// www. philology.ru 
Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian. gramota.ru 
http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-

6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 
http://www.labirint.ru/books/41769/ 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 
2. Интернет-материалы 
3. Компьютер 
4. Проектор 
5. Интерактивная доска 

Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по учебному 

предмету 

Контрольные работы на уроках русского языка в 11 «А», «Б» 

классах, С. Львова, 2022-2023 уч. г. 

1. Диагностическая контрольная работа. Диктант, 1 ч. – Сентябрь  

2. Контрольная работа №1. РР Контрольное сочинение – рассуждение по 

тексту В.Г. Распутина «Загадочная русская душа» 1 ч.- Октябрь 

3. Контрольная работа №2. Комплексный анализ текста «Взыскано будет 

на вас и на потомках ваших», (упр.71, Богданова) 1 ч. – Ноябрь  

4. Контрольная работа №3. Полугодовая контрольная работа по типу ЕГЭ. 

Сочинение-рассуждение по текстам из пособия И. П. Цыбулько, ЕГЭ-

2022 – по вариантам), 1 ч. - Декабрь. 

5. Контрольная работа №4 в рамках подготовки к ГИА. Тест - Декабрь. 

6. Контрольная работа №5. Контрольный диктант по тексту М.А. 

Шолохова (по «Поднятой целине») – Февраль. 

https://www.google.com/url?q=http://rusgram.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG14exjPGQUSTkqK4HEllHRocAWsw
https://www.google.com/url?q=http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/&sa=D&usg=AFQjCNGe7YriADw9qKqh9yWzLIYhpcum-A
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGfMaTF8YMOhWfX2kYKED87JlNlew
https://www.google.com/url?q=http://vedi.aesc.msu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEQ-3onM4jzPx6KkJQ_TLIa6TvE9Q
https://www.google.com/url?q=http://slovesnik-oka/narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNEFX3HZPxim55ixSQtEQizrc-fQlQ
https://www.google.com/url?q=http://spravka.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG4VFzMISSOjZ3vFwO69dTE6E18gA
https://www.google.com/url?q=http://likbez.spb.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEBS0HK8V8HwFTkZ_x-sQicGQA1VA
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf&sa=D&usg=AFQjCNEK00Mq8Oc-_Y_mZz3I1pjWF3Y4Xg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface%3Dthemcol&sa=D&usg=AFQjCNFelD6QFIlowrVtGBnOfvA8dM5Jjg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface%3Dthemcol&sa=D&usg=AFQjCNFelD6QFIlowrVtGBnOfvA8dM5Jjg
https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/books/41769/&sa=D&usg=AFQjCNHPkyOfrPsfkDF8XkF1zMBMIMzMjA


7. Контрольная работа №6. Контрольное сочинение – рассуждение по 

вариантам: по тексту В. А. Закруткина из повести «Матерь 

человеческая» или по тексту С. Львовой «Сострадание — активный 

помощник». – Апрель 

8. Итоговая контрольная работа №7. Тест по материалам ГИА 

Дикт.-2  

Компл. анализ текста -1 ч. 

Соч. – 3  

Тест -2. 

РР и РС на уроках РЯ в 11 классе 

1. Стили речи. РР РС Стилистический анализ текста о Чехове. 

Сочинение-миниатюра о черте характера Чехова (с. 10-11, Т.И. Павлова. 

Аргументация собств. мнения на основе читат. опыта) – 1 ч. 

2. РР Составление устного рассказа на данную тему с использованием 

элементов разговорной речи. – 1ч. 

3. РР Контрольное сочинение – рассуждение по тексту В.Г. Распутина 

«Загадочная русская душа» 1 ч. 

4. РР Стилистический анализ образцов официально-делового стиля речи с 

точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля 

(постановления, приказы и др.) 

5. РР Устный пересказ научного текста. Сочинение-рассуждения на 

заданную лингвистическую тему (миниатюра). 

6. РР Комплексный анализ текста «Взыскано будет на вас и на потомках 

ваших», (упр.71, Богданова) – в рамках КР 

7. РР Контрольное сочинение-рассуждение по текстам из пособия И. П. 

Цыбулько, ЕГЭ-2022 – по вариантам. 

8. РР РС Комплексный анализ текста художественной литературы из 

романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

9. РР РС Лингвистический анализ текста. Изобразительно-выразительная 

роль синтаксических конструкций. (На основе статьи М. К. Милых о 

стиле А. П. Чехова, С.97-99, Т.И. Павлова. Аргументация собств. 

мнения на основе читат. опыта).  ВАРИАНТ: РР РС Изложение текста 

И. Бондаренко о «бывшем соученике» Чехова (С.38-39, Т.И. Павлова. 

Аргументация собств. мнения на основе читат. опыта). 

10. РР РС Изложение текста Е. Балабановича (с.65) о Чехове и его малой 

родине с творч. заданием: написать сочинение в выбранном жанре о 

малой родине. 

11. РР РС Комплексный анализ текста. Анализ текста с точки зрения 

соответствия его критериям чистоты и вежливости речи. Письмо А. 

П.Чехова брату Н. П. Чехову. (с. 34-35, Т.И. Павлова. Аргументация 

собств. мнения на основе читат. Опыта) 

12. РР Контрольное сочинение – рассуждение по вариантам: по тексту В. А. 

Закруткина из повести «Матерь человеческая» или по тексту С.Львовой 

«Сострадание — активный помощник». 

 Итого: 



       РР – 12 ч. 

       РС – 5 ч.  

Планируемые темы в рамках учебно-исследовательской или  

проектной  деятельности (одна на выбор) 

1. Говорим по-русски. 

2. Какой быть молодежной лексике? 

3. SMS как новый речевой жанр. 

4. Особенности высказываний в непосредственном молодежном общении. 

5. Мусорный язык рекламы. 

6. Причины появления неологизмов в русском языке. 

7. Язык развлекательных передач. 

8. Неологизмы 20-го столетия. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов,  

проектных работ по русскому языку 

10 класс 

1. Основные функции языка и их реализация в речевом общении. 

2. Взаимодействие русского языка с другими языками. 

3. Национальный язык и основные формы его существования 

4. Литературный язык как обработанная, высшая форма нацтонального языка 

5. Молодѐжный жаргон и его особенности 

6. Особенности использования диалектной и просторечной лексики в 

художественных текстах. 

7. Искусственные языки и их социальная функция. 

8. Эсперанто как самый известный и распространѐнный международный 

искусственный язык. 

9. Взаимодействие вербальных и невербальных средств общения в речи. 

10. Учѐт национальной специфики жестов в процессе межкультурного общения. 

11. Основные способы описания мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

12. Полилог как форма общения участников интернет – чатов. 

13. Основные особенности устной речи. 

14. Основные особенности письменной речи. 

15. Основные отличия устной и письменной форм научного текста. 

16. Устная речь как предмет изучения лингвистики. 

17. Высокий уровень владения языком как одно из важнейших условий 

эффективного общения. 

18. Соблюдение норм речевого  как одно из важнейших условий успешного 

общения. 

19. Соблюдение норм речевого поведения в процессе интернет – коммуникации. 

20. Национальная специфика речевого поведения как одна из причин 

коммуникативных неудач в некоторых ситуациях межкультурного общения. 



21. Отражение основных коммуникативных правил речевого общения в русских 

народных пословицах. 

22. Речевая агрессия и еѐ проявления в устном и письменном общении. 

23. Виды речевой деятельности и их взаимосвязь. 

24. Способы передачи внутренней речи героев в произведениях художественной 

литературы. 

25. Чтение как вид речевой деятельности. 

26. Типичные недостатки чтения и пути их преодоления. 

27. Графическое оформление учебно – научного текста как средство усиления его 

информативности. 

28. Гипертекст и использование его в процессе коммуникаци. 

29. Чтение и информационная культура современного человека. 

30. Роль чтения в культурном развитии личности. 

31. Афоризм как разновидность чтения. 

32. Аудирование как вид речевой деятельности. 

33. Типичные недостатки аудирования и пути  их преодоления. 

34. Основные приѐмы рефлексивного слушания и использование их в процессе 

речевого общения. 

35. Тезисы и конспект как способы информационной переработки текста 

36. Реферат как жанр научной речи. 

37. Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

38. Говорение как вид речевой деятельности. 

39. Основные критерии оценивания устного высказывания. 

40. Правила подготовки к публичному выступлению 

41. Письмо как вид речевой деятельности. 

42. Основные критерии оценивания письменного высказывания. 

43. Эпистолярный жанр: его появление, развитие и современное состояние. 

44. Электронная почта: плюсы и минусы. 

45. Происхождение письменности. 

46. Основные виды письма. 

47. История русскогоо алфавита. 

48. Из истории русской орфографии. 

49. Проблема реформирования современной русской орфографии. 

50. Из истории русской пунктуации 

11 класс 

1. Связь русского языка с историей русской нации. 

2. Лингвокультурология как научная дисциплина. 

3. Социально – исторические причины проникновения иноязычных слов в 

словарный состав русского языка. 

4. Старославянизмы в составе русской лексики. 

5. Функциональные разновидности русского языка. 

6. Основные жанры разговорной речи. 

7. СМС – сообщение как жанр разговорной речи. 

8. Языковые особенности общения в чатах. 

9. Скайп как форма организации устного общения в интернет – 

пространстве. 



10. Основные жанры официально – делового стиля речи. 

11. Основные жанры научного стиля. 

12. Основные жанры публицистического стиля. 

13. «Открытые письма» как жанр публицистики. 

14. Заголовок и его роль в публицистическом тексте. 

15. Штамп и клише в официально – деловом и публицистическом стиле. 

16. Реклама как речевой жанр. 

17. Язык художественной литературы как функциональная разновидность 

языка. 

18. Тропы как изобразительно – выразительные средства русского языка. 

19. Сравнение как поэтический троп, языковые средства его создания. 

20. Риторические фигуры как изобразительно – выразительные средства 

русского языка. 

21. «Говорящие фамилии» как средство раскрытия характера персонажа в 

художественном произведении. 

22. Крылатые слова и выражения. 

23. Языковая игра и еѐ использование в речевых высказываниях. 

24. Культура речи как раздел лингвистики. 

25. Нормативный аспект культуры. 

26. Правильность речи: основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

27. Правильность речи: основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

28. Паронимы и их потребление в речи. 

29. Правильность речи: основные морфологические нормы современного 

русского литературного языка. 

30. Правильность речи: основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. 

31. Проблема экологии слова в современном российском обществе. 

32. Принципы русской орфографии. 

33. Словари русского языка как средство совершенствования речевой 

культуры. 

34. Коммуникативный аспект культуры речи. 

35. Точность и ясность речи, пути их достижения. 

36. Богатство русской речи: синонимия 

37. Богатство русской речи: многозначность слова. 

 

Предполагаемые результаты проектно-исследовательской 

деятельности 
Личностные результаты 
- воспитание чувства ответственности; 
- формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с одноклассниками; 
-развитие творческой деятельности. 
Метапредметные результаты 



- умение самостоятельно определять цели проектно-исследовательской 

деятельности; 
- умение планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 
 - умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения, защищать идеи; 
- умение работать с разными источниками информации: словарями, 

каталогами, энциклопедиями, справочниками, Интернетом; 
- формирование и развитие ИКТ-компетенции. 
Предметные результаты 
- расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
- понимание русского слова в его эстетической функции; 
- умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа 

речи, жанра; 
умение использования языка во всех сферах общения. 
Критерии оценки проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 
Требования к оформлению проекта 
1. Работа должна быть рассчитана на взыскательное читательское 

восприятие (т.е. написана хорошим, ясным языком). 
2. Должны быть соблюдены единые требования к оформлению работ: 
- Работа представляется в печатном и электронном виде. 
- Справочно-вспомогательный аппарат (примечания, сноски) должны 

быть выполнены в соответствии с принятым стандартом (ФИО автора, 

название источника, издательство, год). 
- Проект выполняется с соблюдением правил элементарного дизайна 

(разбивка на абзацы, заголовки, подзаголовки, курсив, поля, унификация 

шрифтов, единый стиль.) 
3. Каждый проект должен содержать следующие части: 
1. титульный лист (название, дата, авторы и пр.) 
2. оглавление; 
3. основные проектные идеи, обоснование их выбора; 
4. технологическую часть: эскизы, планы, схемы, расчеты; 
5. визуальный ряд к проекту: макеты, фотографии, рисунки, 

компьютерный дизайн (например, макет с возможностью перемещением 

объектов) и др.; 
6. заключение; 
7. библиографические сведения (список использованной литературы). 
Критерии оценивания степени сформированности умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
  степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 
  степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения 

отведѐнной роли; 
  практическое использование УУД; 
 количество новой информации использованной для выполнения 

проекта; 



  степень осмысления использованной информации; 
 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

или исследования; 
 уровень организации и проведения презентации; 
 владение рефлексией; 
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
 значение полученных результатов. 

Критерии оценки выполненного проекта: 
1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования 
1.1. Проблема 

Понимает проблему 1 балл 

Объясняет выбор проблемы 2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему, проанализировал ее причины 5 баллов 

1.2. Целеполагание 

Формулирует и понимает цель 1 балл 

Задачи соответствуют цели 2 балла 

Предложил способ убедиться в достижении цели 3 балла 

Предложил способы решения проблемы 4 балла 

Предложил стратегию 5 баллов 

1.3. Планирование 

Рассказал о работе над проектом 1 балл 

Определил последовательность действий 2 балла 

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы 3 балла 

Обосновал ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий контроль 5 баллов 

1.4. Оценка результата 

Сравнил продукт с ожидаемым 1 балл 

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу 2 балла 

Предложил критерии для оценки продукта 3 балла 

Оценил продукт в соответствии с критериями 4 балла 

Предложил систему критериев 5 баллов 

1.5. Значение полученных результатов 

Описал ожидаемый продукт 1 балл 



Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области использования продукта 3 балла 

Дал рекомендации по использованию продукта 4 балла 

Спланировал продвижение или указал границы  применения 

продукта 
5 баллов 

Количество баллов (максимальное кол-во – 25)   
Работа с информацией  (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 
2.1. Поиск информации 

Задает вопросы по ходу работы 1 балл 

Называет пробелы в информации по вопросу 2 балла 

Назвал виды источников, необходимые для работы 3 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких 

источников 
4 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких 

источников 
5 баллов 

2.2. Обработка информации 

Воспроизвел аргументы и вывод 1 балл 

Привел пример, подтверждающий вывод 2 балла 

Сделал вывод и привел аргументы 3 балла 

Сделал вывод на основе критического анализа 4 балла 

Подтвердил вывод собственной аргументацией или данными 5 баллов 

  Количество баллов (максимальное кол-во – 10) 
3. Оформление работы 

 Не соблюдает нормы 1 балл 

 Неточное соблюдение норм 2 балла 

 Соблюдает нормы, заданные образцом 3 балла 

 Использует вспомогательную графику 4 балла 

 Изложил тему со сложной структурой, использовал 

вспомогательные средства 
5 баллов 

Количество баллов (максимальное кол-во – 5)    
Коммуникация 
4.1. Устная коммуникация 

Речь не соответствует норме 1 балл 

Речь соответствует норме, обращается к тексту 2 балла 

Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент 3 балла 



Использовал предложенные невербальные средства или наглядные 

материалы 
4 балла 

Самостоятельно использовал невербальные средства или наглядные 

материалы 
5 баллов 

4.2. Продуктивная коммуникация 

Односложные ответы 1 балл 

Развернутый ответ 2 балла 

Привел дополнительную информацию 3 балла 

Привел объяснения или дополнительную  информацию 4 балла 

Апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел 

дополнительные аргументы 
5 баллов 

4.3. Владение рефлексией 

 Высказал впечатление от работы 1 балл 

 Назвал сильные стороны работы 2 балла 

 Назвал слабые стороны работы 3 балла 

 Указал причины успехов и неудач 4 балла 

 Предложил  способ избегания неудач 5 баллов 

Количество баллов (максимальное кол-во – 15) 
5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом 

Самостоятельно не справился с работой, последовательность 

нарушена, допущены большие отклонения, работа имеет 

незавершѐнный вид 

1 балл 

Самостоятельно не справился с работой, последовательность 

частично нарушена, допущены отклонения 
2 балла 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением последовательности 
3 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением последовательности, допущены небольшие 

отклонения 

4 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески 

5 баллов 

Количество баллов (максимальное кол-во – 5) 
6. Дизайн, оригинальность представления результатов 
Количество баллов (максимальное кол-во – 5) 
Таким образом, максимальное количество баллов составляет 65 баллов. 
Перевод сумм баллов за работу в традиционные оценочные нормы 

предлагаем осуществлять по следующей схеме:   



Оценка «5» (отлично) выставляется за сумму баллов от 85% и выше 
Оценка «4» (хорошо) соответствует сумме баллов от 71% до 84% 
Оценка «3» соответственно от 50% до 70% 
Работа, содержащая информацию менее 50%, оценивается как 

неудовлетворительная.  
 

Критерии и нормы оценки достижения учащихся предметных и 

метапредметных планируемых результатов. 

1.Оценка устных ответов обучающихся. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного  языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого: 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенное время, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

2.Оценка диктантов. 
Объем диктанта устанавливается для 10-11 классов – 170-200 слов. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» ставится  за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой  орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка 4 может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка 3 может выставляться также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди них есть однотипные и  негрубые 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется  за диктант, в котором допущено 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных шибок. 

Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. 

Оценка «4» - 2 орфографические ошибки; 

Оценка «3» - 3 орфографические ошибки; 

Оценка «2» - 7 орфографических ошибок; 

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

3.Оценка сочинений и изложений. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11 классах - 450-600 

слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10-11 

классах – 5-7 страниц. 

Любые сочинения и изложения оцениваются 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 по литературе. В этом случае 

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

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, грамматических. 

Оценка 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 

использованных синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления 

5. достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

6. в целом в работе допускается 1 

недочет в содержании  и 1-2 речевых 

недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

  

«4» 1. содержание работы в основном 

соответствует теме (отклонения 

незначительные) 

2. содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности 

3. имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей 

4. лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен 

5. стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью 

6. в целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. в  работе допущены существенные 

отклонения от темы 

2. работа достоверна  в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 

или 3 орфографические и 5 



неточности 

3. допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

5. стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна 

6. в целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

пунктуационных ошибок; 

или 7 пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии  орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. работа не соответствует теме 

2. допущено много фактических 

неточностей 

3. нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними 

4. крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления 

5. нарушено стилевое единство текста 

6. допущено недочетов в содержании и 

речевых недочетов больше, чем 

предусмотрено оценкой «3» 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

больше, чем предусмотрено 

оценкой «3» 

 Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 

Тестирование является серьезной помощью в организации учения, 

обеспечивании направленности и измеряемости  учебного процесса, в работе 

над новыми образовательными программами. 

В каждой работе включается  в последовательности, совпадающей с 

планируемой последовательностью изучения данного материала. 

Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой: 

 «5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

 «4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

 «3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

 «2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение 2-х 

спаренных уроков и обязательно выполняется каждым учеником. Поскольку 



тест подразумевает повторение, то оценка итогового теста более строга. За 

каждый правильный ответ дается 1балл. 

В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с 

учетом категорий учебных целей, которые достигаются выполнением тех или 

иных заданий.  

Количество 

вопросов 

№ теста «5» 

100-90% 

«4» 

89-75% 

«3» 

74-60% 

«2» 

59% и менее 

30 вопросов 1 на 27 

вопросов 

на 22-23 

вопроса 

на 18 

вопросов 

менее 18 

вопросов 

26 вопросов 2 на 23 

вопроса 

на 19-20 

вопросов 

на 16 

вопросов 

менее 16 

вопросов 

25 вопросов 3 на 23 

вопроса 

на 19 

вопросов 

на 15 

вопросов 

менее 15 

вопросов 

22 вопроса 4 на 20 

вопросов 

на 17 

вопросов 

на 13 

вопросов 

менее 13 

вопросов 

20 вопросов 5 на 18 

вопросов 

на 15 

вопросов 

на 12 

вопросов 

менее 12 

вопросов 

60 вопросов итог на 54 

вопроса 

на 48 

вопросов 

на 42 

вопроса 

менее 42 

вопросов 
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