
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего 

образования составлена для 10 – 11 классов (углубленный) на основе сле-

дующих документов: 

  Закон об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  

  ФГОС СОО  

  ООП  ООО МБОУ Школа №6 в редакции 2018 года, 

  Рабочая программа. Русский язык. 10-11 классы (углубленный уро-

вень). Львова С.И., М: Мнемозина, 2020 

УМК по русскому языку 

Класс Учебник 

10 Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углубленный уровни) / С. И. Львова, В. 

В. Львов. – М.: Мнемозина, 2019. 

11 Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углубленный уровни) / С. И. Львова, В. 

В. Львов. – М.: Мнемозина, 2019. 

 

Рабочая программа по русскому языку направлена на реализацию 

специфических целей изучения предмета. Эти цели отражают значимость 

уроков русского языка в системе образования в целом, поскольку владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации является теми характеристиками личности, которые во многом оп-

ределяют достижения выпускника школы практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся услови-

ям современного мира. В связи с этим основными целями обучения рус-

скому языку в 10-11-м классах на углубленном уровне являются сле-

дующие: 1) углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры русского и других народов; о русском языке как духовной, 



нравственной и культурной ценности народа; о роли русского языка в раз-

витии ключевых компетенций, необходимых современному человеку для 

успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навы-

ков самообразования и социализации в обществе; 

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, 

развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и пре-

одолевать их в процессе общения, опираясь на основные постулаты совре-

менной теории коммуникации; развить умения оценивать устные и пись-

менные высказывания с точки зрения эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть ме-

ханизмами адекватного понимания чужой речи при чтении и аудировании, 

а также механизмами создания коммуникативно успешного речевого вы-

сказывания в процессе говорения и письма; 

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки 

прочитанных или прослушанных текстов и умение передавать их содер-

жание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, док-

ладов и т. п., что является основой функциональной грамотности со-

временного человека, условием успешного формирования навыков само-

образования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности 

при обучении в высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки 

поиска, анализа, обработки и предъявления научной информации, пред-

ставленной в том числе в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 

представление о функциональных разновидностях русского языка и на 

этой основе сформировать умения лингвистического анализа текстов раз-

ной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, а также усо-

вершенствовать навыки комплексного анализа, который затрагивает ком-



позиционно-содержательный, типологический, стилистический, языковой 

аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в 

речевом пространстве и совершенствованию важнейших коммуникатив-

ных умений; 

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте на-

циональной культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой 

норме, её функциях и вариантах и на этой основе активизировать внимание 

к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения применять в 

коммуникативной практике основные нормы современного русского лите-

ратурного языка; 

7) повторить, обобщить и углубить ранее изученный на уроках рус-

ского языка материал и целенаправленно развивать на этой основе ор-

фографическую и пунктуационную грамотность, а также ключевые уме-

ния, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что яв-

ляется основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 

коммуникативной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых язы-

ковых и речевых средств, что обеспечивает достижение точности, стили-

стической уместности и выразительности речевого высказывания и соот-

ветствие его условиям и сфере речевого общения; 

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, 

описывать его результаты и предъявлять в виде сообщений, докладов, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов; 

использовать навыки информационно-смысловой переработки текстов при 

подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, ре-

фератов, исследовательских проектов по другим школьным предметам; 

10) углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофунк-

циональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого 

уровня языка; углубить и расширить знания в области лингвистики, со-

вершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в 



дальнейшем в процессе получения филологического, гуманитарного обра-

зования в вузе по избранной специальности; усовершенствовать навыки 

оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественно-

го текста и проведения лингвостилистического анализа; 

11) сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, иллюст-

рирующих нетипичные случаи проявления языковой закономерности, до-

пускающих неоднозначную трактовку или требующих применения знаний, 

выходящих за рамки базового уровня; активизировать способность прово-

дить элементарный сравнительный анализ фактов русского и иностранного 

языков; 

12) сформировать опыт исследовательской деятельности в области 

лингвистики, развить способности использовать результаты исследования 

в процессе практической речевой деятельности и в ходе подготовки к про-

должению образования по избранному профилю. 

На заключительном этапе изучения русского языка в 10-11 классах 

усилена деятельностная составляющая. Это определило и особенности 

предъявления теоретического, практического материала в рабочей про-

грамме, и структурирование содержания каждого раздела. 

Кроме того, содержание и структуру программы для старших 

классов определяют перечисленные выше общие цели изучения пред-

мета. В обобщённом виде эти цели могут быть сформулированы как 

дидактические ориентиры прагматического характера, которые 

должны осознавать старшеклассники, приступая к изучению русского 

языка на заключительном этапе его освоения в школе: 

1) овладеть эффективными способами речевого общения, усовершен-

ствовать умения и навыки, связанные с речевой деятельностью; добиться 

существенного продвижения в освоении функциональной грамотности, то 

есть способности человека быстро адаптироваться во внешней среде и ак-

тивно в ней функционировать, умело использовать полученные знания и 

умения для решения самых разных жизненных задач; овладеть навыками 



элементарной исследовательской работы, навыками самообразования, тем 

самым подготовить себя к взрослой жизни, в которой речевая деятельность 

во многом определяет успешность и благополучие человека; 

2) углубить представление об эстетической функции родного языка 

как языка великой русской литературы; понять истоки выразительности 

словесного искусства; научиться всматриваться в художественное слово, в 

детали текста, определяя его эстетические достоинства, использованные 

изобразительно-выразительные языковые средства; и, наконец, осмыслить 

тесную взаимосвязь русского языка и литературы, которые в 10—11-м 

классах представляют один общий предмет «Русский язык и литература»; 

3) подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем повторить, 

обобщить, систематизировать основной материал по русскому языку, изу-

ченный в 5—9-м классах, и добиться существенного развития ключевых 

практических умений и навыков, связанных с разнообразными видами 

анализа языковых единиц и грамотным, правильным, уместным, вырази-

тельным использованием их в устной и письменной речи. 

Старшеклассникам, изучающим русский язык на углублённом 

уровне, предстоит решить и другие задачи: 

 углубить знания о лингвистике как науке, её связи с другими 

гуманитарными науками; получить представление о родном 

языке как развивающемся явлении; 

  расширить свой лингвистический кругозор; 

  научиться анализировать сложные и неоднозначно трактуемые 

в лингвистике языковые явления;  

 приобрести опыт проведения лингвистического эксперимента, 

овладеть элементарными навыками научно-исследовательской 

работы и подготовиться к продолжению образования по из-

бранному профилю в вузе. 

Многоаспектная характеристика целей обучения русскому языку в 

10—11-м классах показывает, что в них нашла отражение общая установка 



на реализацию единства знаниевой и деятельностной составляющих обу-

чения русскому языку. Эта установка нашла отражение в рабочей про-

грамме не только в формулировках общих целей обучения, где, как видно 

из данного выше материала, подчёркнут деятельностный подход в препо-

давании родного языка, обеспечивающий формирование всех предметных 

компетенций в их единстве и взаимосвязи и овладение системой важней-

ших умений и навыков предметного и метапредметного уровней. Идея 

единства знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому 

языку наглядно проявляется в рабочей программе и в предъявлении со-

держания курса, которое представляет собой не только перечень базовых 

понятий, но и указание на их практическую роль в совершенствовании ре-

чевой деятельности; при этом табличная форма рабочей програм-

мы подчёркивает деятельностную суть образовательного процесса, его 

двуединый характер, в котором интегрированно взаимодействуют два ас-

пекта: системный (понятийная база курса) и коммуникативно-

деятельностный. Кроме того, единство знаниевой и деятельностной со-

ставляющих обучения русскому языку проявляется и в переч-

не планируемых результатов обучения, которые определяют ключевые 

знания, умения и навыки по разным разделам курса и по всем видам рече-

вой деятельности и являются не только объектом пристального внимания в 

учебном процессе, но и содержанием проверки и оценивания на каждом 

этапе обучения. 

Таким образом, обучение русскому языку в 10—11-м классах — это 

сложный процесс, в котором органично сочетаются важнейшие направле-

ния работы: углубление знаний об устройстве и функционировании родно-

го языка, о нормах современного русского литературного языка, об основ-

ных правилах эффективного общения; формирование умений пользоваться 

богатейшими стилистическими ресурсами языка; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; овладение функциональной грамотностью в 

разнообразных её проявлениях; интенсивное развитие речемыслительных, 



интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности школьника; развитие на-

выков самостоятельной учебной деятельности. 

Данную программу по русскому языку отличает сочетание новатор-

ских идей, связанных с внедрением коммуникативно-деятельностного под-

хода в обучение, и традиционных, проверенных временем методических 

установок, эффективность которых усиливается за счёт использования со-

временных приёмов и средств обучения. Данный курс характеризует на-

правленность на развитие творческих способностей учащихся, активиза-

цию и реализацию их потенциальных речемыслительных возможностей и 

коммуникативную подготовку к жизни в современных условиях. Эта на-

правленность обучения остаётся приоритетной и в курсе для 10—11-го 

классов. 

Место курса  «Русский язык»  в учебном плане 

Программа для обязательного (углублённого) изучения русского язы-

ка в 10 и 11 классе предусматривает по 102 часа в год (по 3 часа в неделю), 

всего 204 часа.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

      Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в 

виде текущей аттестации, контрольных работ, диктантов, сочинений, из-

ложений. При осуществлении контроля знаний и умений учащихся ис-

пользуются: 

• диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, вы-

борочный, распределительный, свободный, словарно-орфографический); 

• тесты; 

• изложения  (подробное, выборочное, сжатое); 

• сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

• комплексный анализ текста; 



• сообщения на лингвистическую тему. 

       Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:     

• речевые умения и навыки; 

• умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имею-

щихся лингвистических знаний; 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфо-

графических и пунктуационных норм; 

• умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра. 

При отборе текстов диктантов, изложений и сочинений используются 

произведения русских классиков. 

Формы, методы и технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный под-

ход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и 

в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного обу-

чения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепле-

ния новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, комбиниро-

ванный урок, урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний. Для реализа-

ции программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование современ-

ных педагогических технологий, таких как развитие критического мышле-

ния через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  

ИКТ в преподавании русского языка.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

При определении результатов освоения выпускниками основной шко-

лы программы по русскому языку были учтены сформулированные в 

ФГОС СОО требования к результатам освоения образовательной програм-

мы по предмету, планируемые результаты, изложенные в ПООП СОО (уг-



лублённый уровень), а также содержание работы по формированию ком-

муникативных и языковых умений и навыков и универсальных учебных 

действий в 5—9-х классах и реальные потребности в развитии и совершен-

ствовании этих способностей при обучении русскому языку в 10— 11-м 

классах. 

Личностные результаты 

Углубленный уровень 

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1)понимание зависимости успешности получения высшего филологи-

ческого образования от уровня владения русским языком; 

2)представление о лингвистике как части общечеловеческой культу-

ры, о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Метапредметные результаты 

Углубленный уровень 

1)Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуника-

тивных условиях: 

-разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно по-

нять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содер-

жание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками 

работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

-умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докла-

дом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспу-

тах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной 

форме; 

-умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и инте-

ресы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к 

общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 



      -  разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и 

систематизации материала на определённую тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), про-

водить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2)способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки; совершенствовать умение 

активно применять полученные знания, умения и навыки в повседневной 

речевой практике, в процессе учебно-познавательной деятельности в шко-

ле, а также в различных условиях межличностного и межкультурного об-

щения; 

3)готовность к получению высшего образования по избранному про-

филю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4)овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 10 класс 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 • создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принад-

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 



(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структур-

ных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответст-

вии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обуче-

ния; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с вы-

борочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публич-

ного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы русского литературного языка; 



• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия язы-

ковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; комментировать авторские высказывания 

на различные темы (в   том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидно-

стей современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соот-

ветствии с правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, из-

вестную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 • проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор-

мации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функ-

ционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитан-

ные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов; 



• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и пись-

менной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и

 справочники для расширения словарного запаса и спектра ис-

пользуемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анали-

зе текстов (в том числе художественной литературы). 

11 класс 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направ-



ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этике-

та; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка  

и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мыс-

ли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением уда-

рения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смы-

слового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризо-

вать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова  с 

опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов 

• (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также слу-

жебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, пред-

ложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их 9 структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться   на   фонетический, морфемный, словообразователь-

ный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответст-

вия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, докла-

ды, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств,  мыслей и потребностей; 



• планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописа-

ния и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и 

• интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

• альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения 

• учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредмет-

ных результатов обучения. 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отра-

батываются в курсе русского языка в 10-11-м классах и   являются основой 

метапредметных результатов обучения, можно разделить на следующие 

группы:  

1) информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования;  

2) создание устного и письменного речевого высказывания;  

3) соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в про-

цессе речевого общения. 

Работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших 

положений современной теории коммуникации и анализа собственного ре-



чевого опыта школьника в овладении коммуникативными умениями, 

основными из которых являются следующие. 

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования. Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый 

и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста; определять позицию автора; использовать основные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и 

др.) и   основные виды аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; осознавать 

коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особен-

ности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать не-

обходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных   в электронном виде на различных информационных но-

сителях; использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфи-

ческие возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной лите-

ратурой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать со-

держание прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и 

сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, ре-

зюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 

употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста в 

других видах деятельности (например, при составлении рабочих материа-

лов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефе-

ратов). 

2. Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и дело-



вой сферах общения; формулировать основную мысль (коммуникативное 

намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убедительно аргу-

ментировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспе-

чивающие правильность, точность и выразительность речи; высказывать 

свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным достоинствам исходного текста; 

владеть основными жанрами публицистики (эссе, рецензия); создавать 

собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы; 

писать сочинения различных функциональных стилей с использованием 

разных   функционально-смысловых   типов речи и их комбинаций; ис-

пользовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лек-

сическое богатство языка; создавать устные высказывания на лингвистиче-

ские темы общего характера (основные функции языка; связь языка и ис-

тории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и письменной 

форме объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т. д.); 

строить рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные за-

кономерности языка (например, взаимосвязь единиц языка); владеть приё-

мами редактирования текста, используя возможности лексической и грам-

матической синонимии; оценивать речевые высказывания (устные и пись-

менные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в про-

цессе речевого общения. Применять в практике устного/письменного рече-

вого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, а 

также орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически уместно использовать языковые еди-

ницы в речи; соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого 



поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; определять цель речевого общения, учитывать коммуни-

кативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения, учитывая основные положения современной теории 

коммуникации; уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы 

участников группы в процессе коллективной работы; обосновывать собст-

венную позицию, оценивать разные точки зрения и вырабатывать единое 

мнение, договариваться и приходить к общему решению; фиксировать за-

меченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать грам-

матические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников; принимать активное участие 

в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, 

применяя при этом основные правила речевого этикета. 

Универсальные учебные действия 

Перечисленные выше результаты обучения по русскому языку в ос-

новном связаны с коммуникативными умениями надпредметного уровня, 

что отражает основные цели обучения предмету в 10-11-м классах, направ-

ленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей жиз-

ни, где коммуникативные способности во многом будут определять соци-

альную и профессиональную успешность человека. 

Коммуникативные умения надпредметного уровня отрабатывают-

ся на уроках русского языка и являются основой формирования функцио-

нальной грамотности как способности человека максимально быстро адап-

тироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В старших 

классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе 

обучения приобретает особую значимость и напрямую соотносится с уни-

версальными учебными действиями (коммуникативными, познавательны-



ми, регулятивными). Основными индикаторами функциональной гра-

мотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

1)коммуникативные универсальные учебные действия (владеть 

всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаи-

модействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать уст-

ную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно изла-

гать свою точку зрения на поставленную проблему; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и  письменной речи и речевые пра-

вила поведения и др.); 

2)познавательные универсальные учебные действия (формулиро-

вать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цёпь рассужде-

ний, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

 3)регулятивные универсальные учебные действия (ставить   и   

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последователь-

ность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говоре-

ние, письмо) и предполагают целенаправленное развитие речемыслитель-

ных способностей учащихся в процессе изучения родного языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапред-

метных, но и основных предметных результатов обучения русскому языку, 

непосредственно связанных с совершенствованием речемыслительных 

способностей старшеклассников, определяет и необходимость целенаправ-



ленной отработки на уроках русского языка универсальных учебных дей-

ствий, важнейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому 

языку в школе являются следующие. 

Перечень основных универсальных учебных действий: 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функцио-

нально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном 

или электронном виде на различных информационных носителях; адекват-

но понимать прочитанное/ прослушанное высказывание, осознанно ис-

пользуя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием ау-

диотекста, с пониманием его основного содержания, с выборочным извле-

чением информации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; пе-

рерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информа-

цию и предъявлять её разными способами: в виде устного пересказа, со-

общения, плана (простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; 

плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, ри-

сунка и т. п.; определять основную и второстепенную информацию в про-

цессе чтения и аудирования; проводить информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с постав-

ленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классифика-

ции и хранения информации, необходимой для выполнения учебных задач, 

использования в речи, проведения мини-исследований, а также для подго-

товки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные выска-

зывания в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; точно, правильно, ло-

гично, аргументированно и выразительно излагать свою точку зрения на 

поставленную проблему; соблюдать в процессе коммуникации основные 



языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную науч-

но-учебную информацию в форме устных/письменных высказываний, а 

также в электронном виде на различных информационных носителях; вы-

ступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать рефе-

рат, исследовательскую проектную работу, используя заранее подготов-

ленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели 

коммуникации, учитывая коммуникативные намерения партнёра, и выби-

рать адекватные стратегии коммуникации, прогнозировать коммуникатив-

ные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь на основ-

ные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые 

высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; различать разные ви-

ды нарушения языковых, коммуникативных и этических норм в ходе уст-

ного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и ре-

чевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодей-

ствия нарушения норм и тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников; формулировать в разных формах (констата-

ция, рекомендация, размышления и т. п.) аргументированные выводы по 

итогам сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов 

учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме и соблюдая коммуника-

тивные и этические нормы речевого поведения; чётко выражать свою по-

зицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением оппонента и 

применяя основные этические правила речевого взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: 

выбирать тему мини- исследования, формулировать проблему, ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности с учётом конечного результа-

та (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной презентации, рефера-



та, проекта и т. п.), планировать последовательность действий и при необ-

ходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выпол-

нения работы, соотносить цель и результат проведённого исследования; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-

ной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить про-

дуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблю-

дая коммуникативные и этические правила поведения и предупреждая 

коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, формулировать 

и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности 

и цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выпол-

нять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями 

коллективной учебной работы; обсуждать, составлять и корректировать 

план совместной групповой учебной деятельности, распределять части ра-

боты среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи 

проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последователь-

ность действий в процессе коллективной исследовательской деятельности; 

поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную деятель-

ность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять основ-

ные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной дея-

тельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их 

устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объ-

ект анализа, проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение 

изученных явлений, определять их существенные признаки; различать ро-

довые и видовые понятия, соотносить их при анализе родовидовых опре-

делений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения меж-

ду единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и 



дедуктивные обобщения, систематизировать информацию разными спосо-

бами и т. п. 

Оценка достижений планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

     В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  лично-

стных результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  

а  является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного  учреждения.    Поэтому  

оценка  этих  результатов образовательной  деятельности  осуществляется  

в  ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследова-

ний  на  основе централизованно разработанного инструментария.   

     Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в сле-

дующие три основные блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-

познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направ-

ления профильного образования;  

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценност-

но-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и меж-

личностных отношений, правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

       Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счет учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных ре-

зультатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  

и воплощению найденных решений в практику;   



• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  

и развития;   

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

      Оценку достижения метапредметных результатов планируется 

проводить в ходе различных процедур.  

      В  ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться дос-

тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые труд-

но или  нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итого-

вой проверочной  работы,  например,  уровень  сформированности  навы-

ков сотрудничества или самоорганизации.  

    Одной из основных  процедур  итоговой оценки достижения мета-

предметных  результатов  является  защита  обучающимися  итогового ин-

дивидуального проекта. Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  

проект,  выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных  предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных  областей  знаний  и/или  

видов  деятельности  и  способность проектировать и осуществлять целе-

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,  

конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую, иную).  

      Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудов-

летворительной оценки по  учебному предмету.   

       Результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую 

направленность.  Так, например, результатом (продуктом) проектной дея-

тельности может быть любая из следующих работ:  

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

зорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый док-

лад и др.);  

2) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  му-

зыки, изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  



в  виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, ху-

дожественной декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной анимации и др.;  

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

     В состав материалов, которые должны быть подготовлены по за-

вершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представ-

ленный в одной из описанных выше или иных формах;   

2)  подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием:   

• исходного замысла, цели и назначения проекта;  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных резуль-

татов;   

• списка использованных источников.  

      Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кро-

ме  того, включается описание особенностей конструкторских решений, 

для социальных проектов — описание эффекта  от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об ини-

циативности и самостоятельности учащегося; об  ответственности  (вклю-

чая  динамику  отношения  к  выполняемой работе);   о соблюдении испол-

нительской дисциплины.   

     Общим требованием ко всем работам является необходимость со-

блюдения норм  и  правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источни-

ки.  В  случае заимствования текста работы без указания ссылок на источ-

ник (плагиата), проект к защите не допускается.  

      Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  органи-

зованной деятельности  комиссии  образовательного  учреждения  или  на  



школьной конференции.  Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  

по  итогам  рассмотрения комиссией  представленного  продукта  с  крат-

кой  пояснительной  запиской, презентации обучающегося и отзыва руко-

водителя.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в от-

зыве может  быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  

решений, актуальность и практическая значимость полученных результа-

тов.  

      Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом це-

лей и задач проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  

соответствии  с особенностями образовательного учреждения.   

      Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «про-

ектная деятельность» или «экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.  

Особенности оценки предметных результатов 

     Основным  объектом  оценки планируемых  результатов по пред-

мету «Русский язык» является  способность  к  решению  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале,  с  использованием  способов  действий,  отвечающих  

содержанию учебного  предмета «Русский (родной) язык»,  в  том  числе   

метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий.  

     Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебной  

программы  с учётом  уровневого  подхода предполагает  выделение базо-

вого  уровня достижений  как точки отсчёта; двух уровней, превышающих 

базовый; двух уровней ниже базового.  

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделен-

ных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-



должения обучения на следующей  ступени  образования,  но  не  по  про-

фильному  направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базо-

вый, можно определить как:   

1) повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  

отметка «хорошо» (отметка «4»);  

2)  высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  от-

метка «отлично» (отметка «5»).  

      Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых  результатов,  уровню  овладения  учеб-

ными  действиями  и сформированностью интересов к данной предметной 

области.  

• Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  кото-

рых  ниже базового, выделяются:  

1)  пониженный  уровень  достижений,  отметка  «неудовлетвори-

тельно» (отметка «2»);  

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни дости-

жений) фиксируется в зависимости от объёма  и уровня освоенного  и  не-

освоенного содержания предмета.   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на ос-

нове результатов  выполнения заданий базового уровня. Критерий дости-

жения/освоения учебного материала можно  рассматривать как выполне-

ние не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня.  



Содержание курса русского языка 

Содержание курса русского языка в 10 классе. 

1. Язык как средство общения (21 ч) 

1.1. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (5 ч) 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, 

как национальный язык русского народа, как государственный язык Рос-

сийской Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных дос-

тижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторе-

чие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный 

язык — единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормиро-

ванность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для 

всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей данного национального языка. 

1.2. Речевое общение как социальное явление (6 ч) 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, 

как передача и восприятие смысла высказывания. Активное использова-

ние невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). 

* Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие ре-

чевого общения.  

* Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, за-

мещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, уси-

ливающие 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: бы-

товой диалог (полилог) и деловая беседа. 

1.3. Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч) 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтан-

ность, прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное вос-

приятие, на присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения ре-

чи только при наличии специальных технических устройств; необходи-

мость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных 

фраз, лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхва-

тов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и  развёрнутый) на  уро-

ке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и  т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматиче-

ская нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логич-

ность, точность изложения; ориентированность только на зрительное 

восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи зна-

ков препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность мно-

гократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографиче-

ских и пунктуационных норм. Использование в письменной речи различ-

ных способов графического выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, 



курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на страни-

це 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   (развёртывания 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 выбранному) типу речи; 

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматиче-

ским, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 

1.4. Основные условия эффективного общения (6 ч) 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) го-

товность   к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие у 

собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, начитан-

ности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение 

необходимым объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уро-

вень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение 

норм речевого  поведения и др. 

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

историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители 

языка (цитаты из общеизвестных художественных произведений; ссылки 

на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фра-



зеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). * По-

нимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности рече-

вого общения. Умение задавать вопросы как условие эффективности об-

щения, 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 коммуника-

тивной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного 

языкового средства выразительности и др. 

2. Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста (61 ч) 

2.1. Виды речевой деятельности (4 ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и понима-

нием чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собст-

венного речевого  высказывания (говорение,  письмо). 

* Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) дру-

гих людей. *Речь внутренняя как речь,  недоступная  восприятию  других 

людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внут-

ренней речи персонажа литературного произведения. 

2.2. Чтение как вид речевой деятельности (9 ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания пись-

менного высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). Основные этапы работы с тек-

стом. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки   

с пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью марке-

ра; использование специальных знаков и др.). 



*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чте-

ния; 2) непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) 

наличие регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочи-

танному; 4) сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень орга-

низации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования. 

2.3. Аудирование как вид речевой деятельности (7 ч) 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, деталь-

ное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация вни-

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

своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобре-

ния/неодобрения его речи; максимальная сдержанность   в выражении 

оценок, советов. 

* Типичные недостатки аудирования:  

 1) отсутствие гибкой стратегии аудирвания; 2) непонимание смысла 

прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной инфор-

мации; 

4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные 

возражения собеседнику. 

2.4. Основные способы информационной переработки прочитан-

ного или прослушанного текста (18 ч) 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного тек-

ста как процесс извлечения необходимой информации из текста-источника 

и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие 

(выделение и передача основного содержания текста) — исключение, 



обобщение; 2) языковое сжатие (использование более компактных, про-

стых языковых конструкций) — замена одних синтаксических конст-

рукций другими; сокращение или полное исключение повторов, синони-

мов, синтаксических конструкций и т. п.; слияние нескольких предложений 

в одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразо-

вания 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 исходно-

го, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (ста-

тьи, книги) с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного тек-

ста (статьи, параграфа учебника, лекции). 

* Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой 

теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источни-

ков. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной ра-

боты; как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание ре-

зультатов проведённого исследования, формулирование выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор 

темы, обосновывается её важность, формулируются цель и задачи иссле-

дования; основная часть, где должен четко, связно, логично и последова-

тельно излагаться основной материал по теме; внутри основной части 

выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, 



в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения. Реферат как письменная форма доклада или выступления по 

теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровожде-

ние реферата и как синтез текста и наглядного материала разных видов 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диа-

граммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинемато-

графического или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры науч-

ного стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров. 

2.5. Говорение как вид речевой деятельности (10 ч). 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точ-

ность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

* Смыслоразличительная роль интонации в устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правиль-

ность и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и 

полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения   основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащего-

ся; соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (ком-

муникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выражения мысли, использование разно-



образных грамматических конструкций; соответствие языковых средств 

заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответст-

вии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; нали-

чие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка (жарго-

низмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических оши-

бок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие ре-

чевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в рече-

вом высказывании выразительных языковых средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуаци-

ей, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использова-

ние языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; 

уместность и корректность использования невербальных средств общения 

— мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсу-

ждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопро-

сов по содержанию устного высказывания; способность кратко и точно 

формулировать   мысль, убеждать собеседников в своей правоте, аргу-

ментированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

2.6. Письмо как вид речевой деятельности (13 ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой дея-

тельности 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, чис-

тота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содер-

жание письменного высказывания, речевое оформление и выразитель-

ность, его соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуаци-

онным нормам). 



*Культура письменного общения с помощью современных техниче-

ских средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, со-

циальные сети и т.п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правила как разновидность язы-

ковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разде-

лы русской орфографии и основные принципы правописания (общение на 

основе изученного). 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Сочетание знаков препинания. 

3. Повторение в конце учебного года (12 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах. Подготовка к 

ЕГЭ (8ч) 

Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс – 102 часа 

№ Тема Количест

во часов 

Язык как средство общения 

(21 ч) 

1 Русский язык — хранитель духовных ценно-

стей нации 

5 ч  

2 Речевое общение как социальное явление 6 ч  

3 Речь устная и письменная 4 ч 



4 Основные условия эффективного общения 6 ч  

Виды речевой деятельности. Информационная  

переработка текста(61 ч) 

5 Виды речевой деятельности 4 ч 

6 Чтение как вид речевой деятельности 9 ч  

7 Аудирование как вид речевой деятельности 7 ч  

8 Основные способы информационной перера-

ботки прочитанного или прослушанного тек-

ста 

18 ч  

9 Говорение как вид речевой деятельности 10 ч  

10 Письмо как вид речевой деятельности 13 ч  

Повторение в конце учебного года(12 ч) 

Повторение и обобщение изученного 5—9 

классах. Подготовка к ЕГЭ (8 ч) 

Итого 102 ч 

Содержание курса русского языка в 11 классе. 

Язык и культура (4ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры.(4) 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумуля-

тивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и   передавать опыт поколений, служить хранилищем чело-

веческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт куль-

туры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт предшест-

вующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство формирования личности. 

*   Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (ре-



ального мира, окружающего человека, условий его жизни; общественного 

самосознания народа, его менталитета, национального характера, образа 

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

** Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания 

которых находится человек как носитель языка (языковая личность). 

*Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются  

язык и культура  народа. 

** Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную 

культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое 

имеет культурологическую ценность и изучается современной лингвокуль-

турологией. 

*  Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на 

другие языки и обозначающих реалии жизни данного культурно-

языкового сообщества, которые не зафиксированы в других языках. 

* Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические еди-

ницы, историзмы, слова- наименования традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др. 

*  ** Поиск примеров безэквивалентной лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших слов и др.) и в предлагаемых текстах. 

Функциональная стилистика (38 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4 ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных раз-

новидностей литературногоязыка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

 Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функцио-

нальные стили (официально- деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разно-



видностей языка: экстралингвистических (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности ре-

чи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, компози-

ционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: 

соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь  

с конкретной  сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической марки-

рованности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистиче-

ские синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики. 

Разговорная речь (6 ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впе-

чатлениями, мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разго-

ворно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосред-

ственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; пре-

рывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность со-

держания. 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; ак-

тивность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо- 

обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы 

с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над суще-

ствительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксиче-

ские (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопроси-

тельных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобла-

дание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, не-



оформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сооб-

щение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

* Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интер-

нет-технологий: СМС- сообщение, чат-общение и др. 

Особенности организации диалога (полилога) в чате. * Основные пра-

вила речевого поведения в процессе чат-общения. 

*    Скайп как форма организации устного общения в интернет-

пространстве. 

Официально-деловой стиль (6 ч) 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение ин-

формации, имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: за-

конодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе- долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логич-

ность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование  языковых средств.Языковые средства официально-

делового стиля: лексические (слова в прямом значении, профессиональ-

ные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания термино-

логического характера, речевые клише, общественно-политическая лекси-

ка; отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращён-

ные слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), морфоло-

гические (преобладание имени над местоимением; употребительность от-

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

предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (услож-

нённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предло-



жения с причастными оборотами, большим количеством однородных чле-

нов; преобладание повествовательных предложений, использование стра-

дательных конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и от-

глагольными существительными, употребление сложных предложений с 

чётко  выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного   

подстиля (постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие 

акты государственного значения); дипломатического подстиля (междуна-

родный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике); административно-канцелярского подстиля (устав, дого-

вор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, до-

веренность, автобиография, характеристика, официальное объявление, по-

становление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, 

указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды юридической документации: исковое за-

явление, протокол допроса,   обвинительное заключение, акт экспертизы, 

кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи (8 ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, 

её объяснение с представлением системы научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно на-

учный, научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, на-

учно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый ха-

рактер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, инфор-

мативная насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; 

стилистическая однородность, упорядоченный характер использования 

языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лекси-



ка, научные термины, сочетания терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, 

указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образно-

сти, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобла-

дание имени над глаголом, частота использования существительных со 

значением признака, действия, состояния; форм родительного падежа, 

имён числительных, употребление единственного числа в значении мно-

жественного), синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопреде-

лённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов). Термины и их упот-

ребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля 

(монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная рабо-

та, диссертация); научно-информативного подстиля (реферат, тезисы, 

аннотация, патентное описание); научно-справочного   подстиля (сло-

варь, словарная статья, справочник, научный комментарий к тексту, биб-

лиография); научно- учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лек-

ция; сообщение, доклад ученика); научно- популярного подстиля (ста-

тья, очерк, лекция, научно-популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля на-

учной 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 на-

учного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингвисти-

ческой  информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказыва-

ния научного стиля речи. 



Публицистический стиль речи (6 ч) 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информа-

ции, воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: га-

зетно-публицистический, радио- и  тележурналистский,  ораторский,  рек-

ламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образ-

ность, эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрес-

сии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжест-

венная лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; публи-

цистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, 

слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, ги-

пербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное ис-

пользование 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.), син-

таксические (распространённость экспрессивных конструкций: воскли-

цательных предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный 

порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; предложения с 

однородными членами, построенные по законам градации —усиления 

значения; парцелляция; повторы слов  и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля; газетно-

публицистического подстиля (информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная 

статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно- публи-

цистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, тележурналист-

ского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, со-



брании; дебаты, напутственная речь, тост); рекламного подстиля: очерк, 

объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы (8 ч) 

Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие 

на чувства и мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лири-

ка, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художест-

венная бразность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализиро-

ванность; подчинённость использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию 

на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексиче-

ские (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфоло-

гические (экспрессивное 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, ги-

пербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обо-

роты речи, которые образуются путём особого, стилистически значимого 

построения словосочетания, предложения или группы предложений в тек-

сте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 



градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, 

элегия, гимн, мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпо-

пея, новелла, художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия,  

комедия, драма,  мелодрама, водевиль). 

** Смешение стилей как приём создания юмора в художественных 

текстах. 

Обобщение изученного в 5—10 классах. Подготовка к ЕГЭ (11 ч) 

Культура речи (30 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, правописные), а также нормы построения речевого высказывания 

(устного и письменного) в рамках определённой функциональной разно-

видности 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 определённой ситуации общения способствуют дос-

тижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе об-

щения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особен-

ностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с комму-

никативными задачами речевого общения) и этический (описание речево-

го этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, ло-

гичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость 



Языковой компонент культуры речи (9 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). 

** Языковые нормы как явление историческое. ** Изменение литера-

турных норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамма-

тические (морфологические, синтаксические), правописные (орфографиче-

ские, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвис-

тики (орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русско-

го языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические 

словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её 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 (9 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 ориенти-

роваться на условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в со-

ответствии её смысла отражаемой реальности и коммуникативному за-

мыслу говорящего. Точность как требование правильности словоупотреб-



ления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать мно-

гозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам обще-

ния, содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функ-

циональной разновидности языка; как способность пользоваться стили-

стическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выражен-

ных мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от сло-

варного запаса, позволяющего человеку адекватно выразить самые различ-

ные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или 

частей одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный 

замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание высказывании при сложности его со-

держания. Ясность речи связана с умением говорящего (пишущего) сде-

лать свою   речь удобной для восприятия, максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет-

ся способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматиче-

ское значение разными способами, используя разнообразные языковые 

средства (лексические, грамматические, интонационные, стилистические и 

др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского язы-

ка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языко-

вых средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, 

вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на 

его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём использова-

ния разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических 

фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и 



др. Выразительные   возможности фонетики, интонации, лексики, фразео-

логии, грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, ми-

мика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи (6 ч) 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведе-

ния, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; 

строгий запрет на сквернословие, разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изучен-

ного). 

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

литературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам по-

ведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение 

применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность че-

ловека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых об-

стоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

* Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопро-

сов (спор, диспут, дискуссия). 

* Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, веж-

ливого отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения во время спора, диспута, дискуссии. 

Повторение в конце учебного года (11ч ) 

Повторение и обобщение изученного в 5—11 классах. Подго-

товка к ЕГЭ 



Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс – 102 часа 

№  

Тема 

Количество 

часов 

Язык и культура (4 ч) 

1 Русский язык как составная часть национальной 

культуры 

4ч 

Функциональная стилистика 38 ч  

2 Функциональные разновидности русского языка 4 

3 Разговорная речь 6 

4 Официально-деловой стиль 6 

5 Научный стиль речи 8 

6 Публицистический стиль речи 6 

7 Язык художественной литературы 8 

Обобщение изученного в 5—10 классах. Подготовка к ЕГЭ (11 ч) 

Культура речи (30 ч) 

8 Культура речи как раздел лингвистики 6 

9 Языковой компонент культуры речи 9 

10 Коммуникативный компонент культуры речи 9 

11 Этический компонент культуры речи 6 

Повторение в конце учебного года (11ч ) 

Повторение и обобщение изученного в 5—11 классах. Подго-

товка к ЕГЭ (8ч) 

Итого 102 ч 



Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык» 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний уча-

щихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случа-

ях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими крите-

риями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языко-

вых 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 лите-

ратурного 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 ученик обнаруживает знание и понимание основ-

ных 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;  
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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 форму-

лировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являют-

ся серьезным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и 

за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

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

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась про-

верка его умения применять знания на практике. 

Оценивание письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

 Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуаци-

онной грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные 

тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные 

по содержанию учащимся данного класса 

Примечания:  

1. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представле-

ны не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные; они должны быть представлены 1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превы-

шать норм, представленных в таблице. 

2. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 
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сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

3. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Таблица «Нормы оценивания диктантов» 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографиче-

ские + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографиче-

ская + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографиче-

ских + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 

4    пунктуационные; 

• 3 орфографические + 

5    пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7    пунктуацион-

ных; 

• 6 орфографических 

+ 6     пунктуацион-

ных 

 (если есть однотип-

ные и негрубые орфо-

гра 

фические и пунктуа-

ционные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

 

Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: 

для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфо-

графические ошибки, для «2» - 7 орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправле-
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ний; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправле-

ний неверного написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При 

этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до  

неудовлетворительной. 

      При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимуще-

ственное значение придается отметкам, отражающим степень владения на-

выками (речевыми, орфографическими, пунктуационными). Поэтому итого-

вая отметка не может быть положительной, если большинство контрольных 

диктантов на протяжении верти (триместра, полугодия) оценены на «2». 

    При проверке и оценке диктанта необходимо учитывать: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

-описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

-ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

-ошибка в переносе слова; 

-ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

-ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

-в исключениях из правил; 

-в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наимено-

ваниях; 

-в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образован-

ных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

-в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причас-
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тиями в роли сказуемого; 

-в написании ы и и после приставок; 

-в случаях трудного различения не и ни; 

-в собственных именах нерусского происхождения 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основ-

ного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради 

ставится помета: негрубая.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая 

как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизно-

симые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы).  

 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
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уровень вы-

полнения за-

дания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно вы-

полнено не ме-

нее 1/2 заданий 

Не выполне-

но более по-

ловины за-

даний  

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются со-

чинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых про-

веряются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

- коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, пе-

редать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, 

найти для него соответствующую композиционную и языковую форму; 

- языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

- навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 

       Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, 

то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключе-

нием случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) счита-

ется отметкой по литературе. В 10-11-х классах обе отметки за сочинение, 

характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, вы-

ставляются в электронном журнале  по предмету  «Литература».  

  

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— разнообразие лексики и грамма-

тического строя речи; 

— стилевое единство и выразитель-

ность  

Число допущенных 

ошибок 

— орфографических; 

— наличие фактических оши- речи; — пунктуационных; 
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бок; 

— последовательность изло-

жения 

— число речевых недочетов — грамматических 

 
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Речевыми недочетами можно считать: 

— повторение одного и того же слова; 

— однообразие словарных конструкций; 

— неудачный порядок слов; 

— различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

 - недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания;  

- не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему;  

- не владеет логикой изложения.  

- классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в 

Таблице  

Таблица  «Классификация ошибок в содержании сочинений и  

Изложений» 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста 

в обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-

следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место со-

—нарушение последовательности в выска-

зывании; 

—отсутствие связи между частями сочине-

ния (изложения) и между предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли; 

—раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

—несоразмерность частей высказывания 
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бытий,  

неточное воспроизведение ис-

точников,  

имен собственных, мест собы-

тий, дат 

или отсутствие необходимыхчастей; 

—перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению); 

неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование,  к примеру, повест-

вование ведется сначала от первого, а потом 

от третьего  лица  

 

Таблица  «Нормы оценивания сочинений и изложений» 

оцен-

ка 

 

 

Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

 2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложе-

нии сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последователь-

но. 

4. Текст отличается богатством лексики, точно-

стью употребления слов, разнообразием синтак-

сических конструкций. 

 5. Достигнуты стилевое единство и выразитель-

ность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негру-

бая 

 орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от те-

мы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% ис-

ходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последо-

вательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и доста-

точной выразительностью. 

Допускаются: 

 2 /2 /3   

 1/ 3 /3   

 0 /4 /3  

 В любом случае ко-

личество грамматиче-

ских ошибок не 

должно превышать 

трех, а орфографиче-

ских — двух, однако, 

если из трех орфогра-

фических ошибок од-

на является негрубой, 
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«3» 1. Имеются существенные отклонения от заяв-

ленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержа-

нии, но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70% исходно-

го текста. 

3. Допущено нарушение последовательности из-

ложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

 5. Встречается неправильное употребление слов. 

 6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержа-

нии и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

 0  /5/ 7  

 1 /4 - 7 /4    

 2 /3 - 6/4    

 4 / 4 /4     

 3 / 5 / 4  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% исходно-

го текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыс-

лей во всех частях работы, отсутствует связь ме-

жду ними. Текст сочинения (изложения) не соот-

ветствует заявленному плану. 

 4. Лексика крайне бедна, авторские образные вы-

ражения и обороты речи почти отсутствуют. Ра-

бота написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между час-

тями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и бо-

лее грубых орфогра-

фических ошибок не-

зависимо от количе-

ства пунктуационных; 

- 8 и более пунктуа-

ционных ошибок (с 

учетом повторяю-

щихся и негрубых) 

независимо от коли-

чества орфографиче-

ских. Общее количе-

ство орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и бо-

лее 7 речевых недочетов 

Имеется по 7 и более 

орфографических 

пунктуационных и 

грамматических 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-
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ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ  

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотип-

ных и негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.   

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности учащихся 

Значком * выделены дидактические единицы, которые не обязательны 

для усвоения, но которые можно изучать, предлагая их самым сильным 

учащимся, проявляющим повышенный интерес к предметам филологиче-

ского цикла. 

10 класс 

Основные сведения о языке и 

речи 

Употребление языковых еди-

ниц в речи; применение полу-

ченных знаний и умений в учеб-

ной и практической деятельно-

сти, совершенствование видов 

речевой деятельности 

Язык как средство общения (21ч.) 
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Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (5 ч.) 

Русский язык как один из важ-

нейших современных языков мира, 

как национальный язык русского на-

рода, как государственный язык Рос-

сийской Федерации и как язык меж-

национального общения 

*Русский язык как один из евро-

пейских языков. *Русский язык в 

кругу других славянских языков. 

*Значение старославянского язы-

ка в истории русского литературного 

языка. 

 

Отражение в языке исторического 

опыта народа, культурных достиже-

ний всего человечества. 

 

Основные формы существования 

национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты (на-

родные говоры), городское просторе-

чие, профессиональные и социально-

групповые жаргоны. Национальный 

язык – единство его различных форм 

(разновидностей). 

 

Основные признаки литературно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

в художественных текстах диа-

лектных слов, просторечий, жар-

гонной лексики; объявление 

 целесообразностии/ нецелесооб-

разности использования лексики, 

не являющейся принадлежностью 

литературного языка. 

 

 

 

 

 

Применение на практике ос-
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го языка: обработанность, нормиро-

ванность, относительная устойчи-

вость (стабильность), обязательность 

для всех носителей языка, стилисти-

ческая дифференцированность, высо-

кий социальный престиж в среде но-

сителей данного национального язы-

ка 

новных норм современного рус-

ского литературного языка: орфо-

эпических, лексических, морфоло-

гических, синтаксических, стили-

стических и правописных (орфо-

графических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной 

речи с точки зрения соблюдения 

норм современного русского лите-

ратурного языка. 

Использование словарей грам-

матических трудностей русского 

языка для получения информации 

о языковой норме 

Речевое общение как социальное явление (6 ч.) 

Социальная роль языка в общест-

ве. 

*Изучение разных аспектов рече-

вого общения в лингвистике, фило-

софии, социологии, культурологии, 

психологии. 

Общение как обмен информаци-

ей, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невер-

бальных средств общения (жесты, 

мимика, поза). 

Учет национальной специфики 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в 

речевой практике и оценка умест-

ности их употребления. 

 

*Наблюдение за способами 

описания мимики и жестов персо-
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жестов как необходимое условие ре-

чевого общения. 

Виды жестов (дублирующие ак-

туальную речевую информацию, за-

мещающие речевое высказывание, 

регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.) 

*Использование разнообразных 

видов графических знаков в речевом 

общении (графических символов, ло-

готипов и т. п.). 

Монолог, диалог и полилог как 

основные разновидности речи. 

Виды монолога: внутренний 

(обычно протекает во внутренней ре-

чи) и внешний (целенаправленное со-

общение, сознательное обращение к 

слушателю). 

 

Виды монологической речи по 

цели высказывания: информацион-

ная, убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соот-

ветствии с ситуацией общения: быто-

вой диалог (полилог) и деловая бесе-

да. 

*Искусственные языки и их роль 

в речевом общении. * Эсперанто. 

нажей литературных произведе-

ний. 

*Наблюдение за использовани-

ем разнообразных видов графиче-

ских знаков в речевом общении: 

графических символов – в пись-

менной научной реи, логотипов – в 

повседневном и официально-

деловом общении и т.п.). 

 

 

*Самостоятельное составление 

словарика логотипов и научных 

символов. 

Анализ примеров внутреннего 

и внешнего монолога героя литера-

турного произведения и объясне-

ние роли монолога в художествен-

ном тексте. 

 

 

 

 

 

 

*Подготовка информации об 

эсперанто в виде мультимедийной 

презентации. 
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Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч.) 

Основные особенности устной 

речи: неподготовленность, спонтан-

ность, прерывистость; ориентирован-

ность на слуховое и зрительное вос-

приятие, на присутствие собеседника, 

его реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных 

технических устройств; необходи-

мость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, са-

моперебивов и др. Основные жанры 

устной речи: устный рассказ, выступ-

ление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрну-

тый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т. д. 

 

Типичные недостатки устной ре-

чи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

 

Анализ устного высказывания с 

целью определения его основных 

особенностей, характерных для 

устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка устной речи с 

точки зрения проявления в ней ти-

пичных недостатков (интона-

ционной и грамматической нерас-
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*Различные формы фиксации 

устной речи (фонетическая транс-

крипция, интонационная разметка 

текста, использование современных 

звукозаписывающих технических 

средств). 

 

Письменная форма речи как речь, 

созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, 

мобильного телефона и т. п. 

 

Основные особенности письмен-

ной речи: подготовленность, логич-

ность, точность изложения; ориенти-

рованность только на зрительное 

восприятие и отсутствие собеседни-

ка; передача эмоций при помощи 

знаков препинания и некоторых дру-

гих графических средств; возмож-

ность многократного воспроизведе-

ния, возвращения к тексту, возмож-

ность многократного совершенство-

вания; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных 

норм. 

Использование в письменной ре-

членённости, бедности). 

 

*Наблюдение за различными 

формами фиксации устной речи 

(фонетической транскрипцией, ин-

тонационной разметкой текста, ис-

пользованием современных звуко-

записывающих технических 

средств). 

 

 

 

 

Анализ письменного высказы-

вания с целью определения его ос-

новных особенностей, характерных 

для письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 
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чи различных способов графического 

выделения важных для передачи 

смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, об-

рамление, особое размещение текста 

на странице и т. п.). 

 

Основные жанры: письма, запис-

ки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, 

планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письмен-

ному тексту: 1) соответствие содер-

жания текста теме и основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 3) досто-

верность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (раз-

вёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, пра-

вильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) сти-

левое единство; 7) соответствие тек-

ста заданному (или выбранному) ти-

пу речи; 8) соответствие нормам рус-

ского литературного языка (грамма-

тическим, речевым, правописным — 

в письменной речи различных спо-

собов графического выделения 

важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста. 

 

 

 

 

Анализ письменного текста с 

точки зрения его соответствия ос-

новным требованиям, предъяв-

ляемым к письменному высказы-

ванию. 

*Объяснение роли письма (на-

писание письменных высказыва-

ний в виде сочинений-миниатюр, 

письменных ответов на поставлен-

ный вопрос, изложений и т. п.) для 

развития устной речи и речи внут-

ренней, обращенной к самому себе 

и связанной с процессами мышле-

ния, самооценивания, регуляции 

своего поведения. 
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орфографическим и пунктуацион-

ным). 

 

*Основные отличия устного на-

учного высказывания от письменного 

научного текста. 

*Интернет-общение как специфи-

ческая форма речевого взаимодейст-

вия, совмещающего черты устной и 

письменной речи. 

Основные условия эффективного общения (6 ч.) 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готов-

ность к общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своё мнение 

по обсуждаемому вопросу, вы-

слушать своего партнёра; наличие 

общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, на-

читанности, научных знаний для по-

нимания смысла речи собеседника; 

владение достаточным объёмом куль-

турологических знаний и др.); 2) дос-

таточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навы-

ками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Прецедентные тексты как тексты 

Анализ речевых ситуаций с це-

лью выявления нарушений осно-

вных условий эффективного об-

щения. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ речевых ситуаций, в ко-

торых причиной коммуникативной 

неудачи является недостаточный 

объём культурологических знаний 

собеседника. 
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(фразы, слова), которые имеют исто-

рико-культурную ценность и на ко-

торые часто ссылаются носители 

языка (цитаты из общеизвестных ху-

дожественных произведений; ссылки 

на мифы, предания, сказки; афориз-

мы, пословицы, крылатые слова, фра-

зеологические обороты; фразы из пе-

сен, названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев попу-

лярных кинофильмов и т. п.). Пони-

мание прецедентных текстов как од-

но из условий эффективности речево-

го общения. 

Умение задавать вопросы как ус-

ловие эффективности общения, в том 

числе и интернет-общения. 

 

*Коммуникативный барьер как 

психологические препятствие, кото-

рое может стать причиной непонима-

ния или возникновения отрицатель-

ных эмоций в процессе общения. 

 

 

 

 

Умение задавать вопросы как ус-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ накоп-

ленного речевого опыта, связанно-

го с преодолением коммуникатив-

ных барьеров в процессе общения. 

 

 

*Составление рекомендаций 

(правил), которым должен следо-

вать каждый, кто хочет научиться 

преодолеть коммуникативные 

барьеры в речевом общении. 

 

 

 

 

*Наблюдение за уместностью 
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ловие эффективности общения, в том 

числе и интернет-общения. 

 

*Виды вопросов и цель их ис-

пользования в процессе общения: 

информационный, ориентационный, 

ознакомительный, провакационный, 

этикетный. 

Типичные коммуникативные не-

удачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старше-

классников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение степе-

ни речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзаме-

на), неуместное использование того 

или иного языкового средства выра-

зительности и др. 

использования разных видов во-

проса в различных ситуациях об-

щения. 

 

Анализ и редактирование фраг-

ментов из сочинений старше-

классников с целью исправления 

ошибок и коммуникативных не-

дочётов (в течение всего учебного 

года). 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

(61 ч.) 

Виды речевой деятельности (4ч) 

Виды речевой деятельности: 1) 

связанные с восприятием и понима-

нием чужой речи (аудирование, чте-

ние); 2) связанные с созданием собст-

венного речевого высказывания (го-

Анализ памяток-инструкций 

(«Как читать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его со-

держание», «Как писать сочи-
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ворение, письмо). 

 

 

 

 

 

*Четыре этапа речевой деятель-

ности: 1) ориентировочный, 2) этап 

планирования,  3) этап исполнения, 4) 

этап контроля. 

 

 

 

 

 

 

Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других 

людей. *Речь внутренняя как речь, 

недоступная восприятию других лю-

дей. * Особенности внутренней речи 

(очень сокращена, свернута). 

 

* Несобственно-прямая речь как 

один из способов передачи внутрен-

ней речи персонажа литературного 

произведения. 

нение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с до-

кладом, сообщением» и др.) с точ-

ки зрения особенностей вида рече-

вой деятельности, который помога-

ет организовать каждая из них. 

 

*Анализ памяток-инструкций 

((«Как читать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его со-

держание», «Как писать сочи-

нение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с до-

кладом, сообщением» и др.) с точ-

ки зрения отражения в них основ-

ных этапов речевой деятельности. 

 

Наблюдение за способами пе-

редачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения (пря-

мая, косвенная, несобственно-

прямая речь). 

 

Чтение как вид речевой деятельности (9 ч.) 
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Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменно-

го высказывания. 

 

Основные виды чтения: просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Основные этапы работы с тек-

стом. 

 

Маркировка фрагментов текста 

при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание каранда-

шом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и 

др.). 

 

*Гипертекст и его особенности. 

 

 

 

Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии чтения; 

2) непонимание смысла прочитанно-

го текста или его фрагментов; 3) на-

личие регрессий, то есть неоправдан-

ных, ненужных возвратов к прочи-

танному; 4) сопровождение чтения 

 

 

 

 

Выбор вида чтения в зависимо-

сти от коммуникативной задачи, 

 

 

 

Использование различных спо-

собов маркировки фрагментов тек-

ста при изучающем чтении. 

 

 

 

*Работа с гипертекстом в усло-

виях использования мультимедий-

ных средств для получения инфор-

мации. 

 

*Элементарный анализ накоп-

ленного речевого опыта, связанно-

го с преодолением недостатков 

чтения. 

*Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен следо-

вать каждый, кто хочет преодоле-

вать недостатки чтения. 
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артикуляцией; 5) низкий уровень ор-

ганизации внимания; 6) малое поле 

зрения; 

7) слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуникатив-

ного опыта чтения учебно-

научного и художественного тек-

ста. 

Аудирование как вид речевой деятельности (7 ч.) 

Аудирование как процесс воспри-

ятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

*Нерефлексивное (слушатель не 

вмешивается в речь собеседника, не 

высказывает своих замечаний и вопро-

сов) и рефлексивное аудирование 

(слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника). 

*Основные приемы рефлективного 

слушания: выяснение, перефразирова-

ние, резюмирование, проявление эмо-

циональной реакции. 

 

Основные виды аудирования в за-

висимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: 

выборочное, ознакомительное, деталь-

ное. 

Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания 

на собеседнике; демонстрация с по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор вида аудирования в за-

висимости от коммуникативной 

задачи. 
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мощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понима-

ния/непонимания, одобрения/ неодоб-

рения его речи; максимальная сдер-

жанность в выражении оценок. 

 

Типичные недостатки аудирова-

ния: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования; 2) непонимание смысла 

прослушанного текста или его фраг-

ментов; 3) отсеивание важной инфор-

мации; 4) перебивание собеседника во 

время его сообщения; 5) поспешные 

возражения собеседнику. 

 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ накоп-

ленного речевого опыта, связан-

ного с преодолением недостатков 

аудирования. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен поль-

зоваться каждый, кто хочет на-

учиться преодолевать недостатки 

аудирования. 

Использование разных видов 

аудирования и чтения в зависимо-

сти от коммуникативной цели и в 

процессе подготовки собствен-

ного речевого высказывания. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуника-

тивного опыта аудирования. 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста (18 ч.) 

Информационная переработка про-

читанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и пе-
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редача её разными способами. 

Основные способы сжатия исход-

ного текста: 1) смысловое сжатие тек-

ста (выделение и передача основного 

содержания текста) — исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, 

простых языковых конструкций), за-

мена одних синтаксических кон-

струкций другими; сокращение или 

полное исключение повторов, синони-

мов, синтаксических конструкций ит. 

п.; слияние нескольких предложений в 

одно (обобщение изученного). 

Основные способы информацион-

ной переработки текста и преобразо-

вания его на основе сокращения: со-

ставление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

Виды плана: назывной, вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение изу-

ченного). 

 

 

 

Тезисы как кратко сформулиро-

ванные основные положения исходно-

 

Совершенствование навыков 

сжатия исходного текста разными 

способами: с помощью смыслово-

го сжатия и/или языкового сжатия 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков 

составления разных видов плана 

(назывного, вопросного, тезисно-

го, цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

 

Составление тезисов прочи-
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го, первичного текста. 

 

Аннотация как краткая характери-

стика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её назначения, 

содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

 

Конспект как краткое связное из-

ложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокра-

щению слов при конспектировании. 

 

Реферат как письменный доклад 

или выступление по определённой те-

ме, в котором собрана информация из 

одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого 

миниисследования или проектной ра-

боты; как демонстрация знаний по ис-

следуемой проблеме, описание резуль-

татов проведённого исследования, 

формулировка выводов. Основные 

части реферата: вступление, в котором 

объясняется выбор темы, обосновыва-

ется её важность, формулируется цель 

и задачи исследования; основная 

танного или  прослушанного тек-

ста. 

 

 

Анализ аннотации и самостоя-

тельное составление аннотации 

прочитанного текста, любимой 

книги научно-популярного со-

держания. 

 

Анализ конспекта статьи, лек-

ции и самостоятельное составле-

ние конспекта прочитанного тек-

ста. 

Составление конспекта про-

слушанного аудиотекста. 

 

 

Написание реферата по вы-

бранной теме 
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часть, где должен чётко, связно, ло-

гично и последовательно излагаться 

основной материал по теме; внутри 

основной части выделяются подразде-

лы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выво-

ды; список использованной литерату-

ры; приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, фотогра-

фии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного изло-

жения. Реферат как письменная форма 

доклада или выступления по теме ис-

следования. 

Мультимедийная презентация как 

видео- и/или аудиосопровождение ре-

ферата и как синтез текста и разных 

видов наглядности (рисунки, иллюст-

рации, фотографии, фотоколлажи, 

схемы, таблицы, диаграммы, графики 

и т. п.). 

 

Рецензия как анализ и оценка на-

учного, художественного, кинемато-

графического или музыкального про-

изведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание рецензии на про-

читанный или прослушанный 

текст, а также на просмотренное 
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План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обо-

роты (клише), характерные для тек-

стов указанных жанров. 

 

кинематографическое произведе-

ние. 

 

Использование определённых 

стандартных языковых средств 

(речевых клише, штампов науч-

ной речи) при составлении пла-

нов, тезисов, аннотаций, кон-

спектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения 

(аудирования) исходного текста 

при составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефера-

тов, рецензий. 

Сопоставительный анализ 

плана, тезисов, аннотации, кон-

спекта и реферата, составленных 

на основе одного текста. 

Составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта на основе 

одного текста и осознанное ис-

пользование разных способов 

сжатия исходного текста и разных 

форм передачи его содержания. 

Осознанное использование 

полученных знаний и умений, 

связанных с составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, 
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конспектов, рефератов рецензий в 

процессе изучения других школь-

ных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности (10 ч.) 

Говорение как вид речевой дея-

тельности, посредством которого осу-

ществляется устное общение, проис-

ходит обмен информацией. 

 

Основные качества образцовой ре-

чи; правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость 

Смыслоразличительная роль инто-

нации в речевом устном высказыва-

нии. 

*Эмфатическое ударение как эмо-

ционально-экспрессивное выделение 

слова в процессе говорения. 

 

 

Критерии оценивания устного вы-

сказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание 

устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответст-

вие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость 

 

 

 

 

 

Анализ примеров образцовой 

аудиоречи с точки зрения её со-

ответствия основным качествам 

образцовой речи. 

Наблюдение за смыслоразли-

чительной ролью интонации в 

устных высказываниях, а также в 

отрывках из художественных тек-

стов. 

*Наблюдение за способами 

передачи эмфатического ударения 

в художественном тексте и его 

ролью в описании душевного со-

стояния персонажа. 

 

Анализ и оценка устных вы-

сказываний в разных ситуациях 

общения: выступление перед ау-

диторией, сообщение, доклад, от-
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выражения основной мысли вы-

сказывания; смысловое и стилистиче-

ское единство, связность и последова-

тельность изложения; нали-

чие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов в 

пользу точки зрения учащегося; соот-

ветствие устного высказывания задан-

ной речевой ситуации (коммуникатив-

ная цель высказывания, адресат, место 

и условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи; 2) ре-

чевое оформление устного высказыва-

ния (точность выражения мысли, ис-

пользование разнообразных граммати-

ческих конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой 

ситуации и стилю речи; употребление 

слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашен-

ностью; наличие/отсутствие слов, вы-

ходящих за пределы литературного 

языка (жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпиче-

ских ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; нали-

чие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное ис-

вет (краткий и развёрнутый) на 

уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п. Аргументиро-

ванная оценка устного высказы-

вания учащихся на основе памят-

ки «Как оценивать содержание и 

речевое оформление устного вы-

сказывания». Создание собствен-

ного речевого устного высказы-

вания (сообщения, выступления, 

доклада) с учётом основных ка-

честв образцовой речи. 

Использование в устной речи 

многообразия грамматических 

форм и лексического богатства 

языка. 

Применение в практике устно-

го речевого общения произноси-

тельных (орфоэпических, инто-

национных), лексических, грам-

матических норм современного 

русского литературного языка. 

Подготовка устного выступления 

на основе реферата или проектной 

работы, написанием которой 

учащийся занимается. Исполь-

зование рекомендаций, содер-

жащихся в памятке «Как подго-
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пользование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств (ин-

тонационных, лексических, граммати-

ческих) в соответствии с заданной ре-

чевой ситуацией, коммуникативной 

целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств 

привлечения и удерживания вни-

мания слушателей; уместность и кор-

ректность использования невербаль-

ных средств общения – мимика, жес-

ты); 4)взаимодействие с собеседника-

ми в процессе обсуждения устного вы-

сказывания (адекватное восприятие и 

понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность 

кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседника в своей правоте, 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения). 

 

Публичное выступление (обобще-

ние изученного) 

 

 

 

 

 

товить устное выступление для 

презентации и защиты реферата, 

проектной работы». 

Подготовка устного выступ-

ления, обобщающего информа-

цию по указанной теме, содержа-

щуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интер-

нета. 

*Моделирование речевых си-

туаций участия в спорах, диспу-

тах, дискуссиях. Соблюдение эти-

ки речевого взаимодействия в 

процессе устного общения. 

Овладение речевой культурой 

использования технических 

средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и др.) 

в процессе устного общения. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуника-

тивного опыта создания собст-

венного устного высказывания и 

оценивания чужих устных выска-

зываний. 
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*Основные виды публичной речи: 

социально-политическая, научно-

академическая, судебная, социально-

бытовая, духовная, дипломатическая, 

военная, лекционно-пропагандистская 

и др. 

 

 

Подготовка публичного вы-

ступления на полемическую тему, 

требующую аргументированно 

высказать своё согласие или несо-

гласие с предложенным тезисом.  

Построение публичного вы-

ступления по заданной структуре. 

Анализ публичного выступ-

ления на полемическую тему, 

оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия ре-

чевой ситуации и коммуникатив-

ным задачам 

 

*Определение разновидности 

публичной речи и ее композици-

онно-содержательных особенно-

стей. 

Письмо как вид речевой деятельности (13ч) 

Письмо как вид речевой деятель-

ности, связанный с созданием пись-

менного высказывания. Связь письма с 

другими видами речевой деятельности 

человека (говорением, чтением, ауди-

рованием). 

 

Анализ письменных высказы-

ваний с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенно-

стей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач и использования изобрази-

тельно-выразительных средств 
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Письмо как вид речевой деятель-

ности, востребованный в сфере обра-

зования. Виды письменных речевых 

высказываний школьника. 

Основные требования к письмен-

ной речи: правильность, ясность, чис-

тота, точность, богатство, выразитель-

ность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность выска-

зывания, его соответствие граммати-

ческим, орфографическим и пунктуа-

ционным нормам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языка. 

Создание письменного выска-

зывания, отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, 

точность и выразительность речи. 

 

 

 

Обобщение коммуникативно-

го опыта создания письменных 

текстов (сочинений разных ви-

дов), 

соответствующих письменно-

го высказывания и ре-

дактирования текста. Дальнейшее 

совершенствование указанных 

умений с опорой на рекоменда-

ции, содержащиеся в соответству-

ющих учебных материалах (па-

мятки «Как писать сочинение», 

«Как оценивать содержание и ре-

чевое оформление изложений и 

сочинений», «Как редактировать 

тексты изложений, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе 

подготовки доклада, проектной 

работы, мультимедийной презен-

тации. 
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*Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с 

помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта и т.п.) 

 

Роль пунктуации и орфографии в 

письменном общении. 

Орфографическое и пунктуацион-

ное правило как разновидность языко-

вой нормы, обеспечивающей правиль-

ность письменной речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы правописания (обобщение 

на основе изученного). Пунктуация 

как система правил правописания 

предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунк-

туации и система правил, включённых 

Подготовка письменного тек-

ста (сочинение, сочинение-

миниатюра, заметка для школьно-

го сайта и т. п.), обобщающего 

информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литера-

туре, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуни-

кативного опыта создания соб-

ственного письменного текста и 

оценивания чужих письменных 

высказываний. 

Овладение культурой исполь-

зования технических средств 

коммуникации, требующих со-

блюдения норм письменной речи. 

 

 

 

Соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм в пись-

менной речи. 

Анализ трудных случаев при-

менения орфографических и пун-

ктуационных норм. 

*Проведение диспута «Нужно 



85 
 

 

в каждый из них (обобщение на основе 

изученного). Абзац как пунктуацион-

ный знак, передающий смысловое 

членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препи-

нания. *Вариативность постановки 

знаков препинания. *Авторское упот-

ребление знаков препинания. 

ли соблюдать нормы правописа-

ния в интернет-общении». 

 

Повторение в конце учебного года (12 ч.) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к 

ЕГЭ (8 ч. – в течение всего учебного года) 

 

11 класс 

Основные сведения о языке и 

речи 

Употребление языковых 

единиц в речи; применение по-

лученных знаний и умений в 

учебной и практической дея-

тельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык и культура (4 ч.) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (4 ч.) 

Основные функции языка: комму-

никативная, когнитивная, кумулятив-

ная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) 

функция как способность языка накап-

ливать и передавать опыт поколений, 

*Элементарный анализ лекси-

ческих единиц, в которых наибо-

лее ярко проявляется кумулятив-

ная функция языка (отражение 

предметов и явлений материаль-

ного мира, социальных фактов, 
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служить хранилищем человеческого 

опыта, культурно-исторической ин-

формации. 

 

Язык как составная часть нацио-

нальной культуры; как продукт куль-

туры, в котором сосредоточен истори-

ческий культурный опыт предшест-

вующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, усло-

вие формирования и существования 

нации, средство формирования лично-

сти. 

 

Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального 

мира, окружающего человека, условий 

его жизни; общественного самосозна-

ния народа, его менталитета, нацио-

нального характера, образа жизни, 

традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

 

*Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания кото-

рых становится человек как носитель 

языка (языковая личность). 

*Лингвокультурология как наука, объ-

социального опыта народа, его 

деятельности, насущных потреб-

ностей и т. п.). 

 

 

Анализ языковых еди-

ниц(слов, фразеологизмов), кото-

рые хранят «следы» националь-

ной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ при-

меров слов-концептов, характери-

зующих национальную культуру. 
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ектом изучения которой является язык 

и культура народа. *Концепты как 

ключевые слова, характеризующие на-

циональную культуру. 

 

Прецедентные имена или тексты 

как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изу-

чается современной лингвокультуро-

логией. 

 

*Безэквивалентная лексика как 

группа слов, трудно переводимых на 

другие языки и обозначающих реалии 

жизни данного культурно-языкового 

общества. 

*Основные группы безэквивалент-

ной лексики: фразеологические еди-

ницы, историзмы, слова – наименова-

ния предметов традиционного русско-

го быта, фольклорная лексика и др. 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ приме-

ров прецедентных имён и текстов, 

имеющих культурологическую 

ценность. 

 

 

*Поиск примеров безэквива-

лентной лексики в разных слова-

рях (фразеологизмов, устаревших 

слов и др.) и предлагаемых тек-

стах. 

Функциональная стилистика (38 ч.) 

Функциональные разновидности русского языка (4 ч.) 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском 

языке систему функциональных раз-

новидностей литературного языка в их 

Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения 

родного языка в школе. 
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соотношении и взаимодействии. 

 

Современное учение о функцио-

нальных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функцио-

нальные стили (официально-деловой, 

научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторе-

ние изученного). 

 

Учёт основных факторов при раз-

граничении функциональных разно-

видностей языка: экстралингвистиче-

ских (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

 

Речевой жанр как относительно ус-

тойчивый тематический, композици-

онный и стилистический тип высказы-

ваний, имеющих общие признаки: со-

ответствие определённой коммуника-

тивной цели, завершённость, связь с 

конкретной сферой общения. 

 

Характеристика лексики с точки 

 

 

 

Обобщение изученного о 

функциональных разновидностях 

языка. 

Обобщение опыта стилистиче-

ского анализа текстов разных 

функциональных разновидностей 

языка. 

 

 

 

Установление принадлежно-

сти текста к определённой функ-

циональной разновидности, под-

стилю, жанру речи (на основе изу-

ченного ранее). 

 

 

 

Установление принадлежно-

сти текста к определённому рече-

вому жанру (простые и ясные 

случаи). 

Создание собственного рече-

вого высказывания (устного или 

письменного) в рамках заданной 
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зрения её стилистической маркиро-

ванности. Слова нейтральные, книж-

ные, разговорные. 

Стилистические синонимы как ос-

новные ресурсы функциональной сти-

листики. 

 

функциональной разновидности и 

речевого жанра. 

 

Дифференциация нейтраль-

ной, книжной, разговорной лек-

сики. 

Составление и подбор синони-

мического ряда, состоящего из 

стилистических и семантико-сти-

листических синонимов (без вве-

дения терминов). 

 

Разговорная речь (6 ч.) 

Сфера применения разговорной 

речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной 

речи: общение, обмен мыслями, впе-

чатлениями, мнениями. 

Основные разновидно-

сти разговорной речи: разговорно-

официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной 

речи: непринуждённость, непосредст-

венность, неподготовленность; эмо-

циональность, экспрессивность; пре-

рывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность со-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков раз-

говорной речи. 

Установление принадлежно-

сти текста к определённой разно-

видности (подстилю) разговорной 

речи. 

Обобщение собственного ре-

чевого опыта использования не-

вербальных средств при устном 

общении. 

*Проведение интонационной 

разметки примеров разговорной 
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держания. 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 суф-

фиксами субъективной оценки; актив-

ность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и 

др.); морфологические (грам-

матические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; частот-

ность местоимений, междометий, час-

тиц; пассивность отглагольных суще-

ствительных, причастий и дееприча-

стий); синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклица-

тельных, вопросительных предложе-

ний, обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых предло-

жений; ослаблен- ность синтаксиче-

ских связей, неоформленность пред-

ложений, разрывы вставками; повто-

ры; использование инверсии, особая 

речи. 

 

 

 

 

Наблюдение за использовани-

ем лексических, морфологических 

и синтаксических средств в раз-

говорной речи; их уместное упо-

требление в собственном речевом 

высказывании данного стиля ре-

чи. 

*Анализ образцов разговор-

ной речи, содержащихся в худо-

жественных произведениях раз-

ных жанров. 

 

 

 

 

 

 

** Анализ образцов разговор-

ной речи, содержащихся в драма-

тических и прозаических произве-

дениях. 
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роль интонации). 

 

Основные жанры разговорной 

речи: беседа, разговор, рассказ, сооб-

щение, 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 уст-

ного общения в интернет-

пространстве. 

 

 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров разговор-

ной речи. 

Составление устного рассказа 

на заданную тему с использова-

нием элементов разговорной ре-

чи. 

Обобщение собственного опы-

та построения речевого высказы-

вания в рамках типовых жанров 

разговорной речи. 

Формулирование основных 

правил построения речи и речево-

го поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (6 ч.) 

Сфера применения: администра-

тивно-правовая. 

Основные функции официально-

делового стиля: сообщение информа-

ции, имеющей практическое значение, 

в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (под-

стили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, 

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков офи-

циально-делового стиля. Анализ 

образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения прояв-

ления в них основных признаков 

данного стиля. 
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административноканцелярский. 

Основные особенности офици-

ально-делового стиля: императивность 

(предписывающее-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответст-

вие строгой форме (шаблону), логич-

ность, 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 терминологиче-

ского характера, речевые клише, об-

щественно-политическая лексика, от-

глагольные существительные, языко-

вые штампы, сложносокращённые 

слова, отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики); морфологи-

ческие (преобладание имени над ме-

стоимением; употребительность отгла-

гольных существительных на -ени(е) и 

с приставкой не-, отымённых предло-

гов, составных союзов, числительных); 

синтаксические (усложнённость син-

Создание собственных рече-

вых высказываний по данным об-

разцам. 

Установление принадлежно-

сти текста к определённой разно-

видности (подстилю) официаль-

но-делового стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использовани-

ем лексических, морфологических 

и синтаксических средств в тек-

стах официально-делового стиля; 

их уместное употребление в соб-

ственных речевых высказываниях 

данного стиля речи. 

*Анализ и редактирование 

примеров неуместного использо-

вания речевых штампов. 
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таксиса — сложные синтаксические 

конструкции; предложения с причаст-

ными оборотами, большим количест-

вом однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, ис-

пользование страдательных конструк-

ций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными сущест-

вительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной ло-

гической связью; прямой порядок 

слов). 

 

Основные жанры официально-

делового стиля: законодательного 

подстиля (постановление, закон, указ; 

гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения); дипло-

матического подстиля (международ-

ный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, 

коммюнике); административно-

канцелярского подстиля (устав, до-

говор, приказ, письменное распоряже-

ние, расписка, заявление, справка, до-

веренность, автобиография, характе-

ристика, официальное объявление, по-

становление, отчёт, благодарственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Характеристика наиболее 

распространенных жанров офи-

циально-делового стиля речи. 

Обобщение собственного опы-

та построения речевого высказы-

вания в рамках типовых жанров 

официально-делового стиля речи. 
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письмо, инструкция, резолюция, ука-

зание, доклад, выступление, служеб-

ный телефонный разговор, устное рас-

поряжение; различные виды юридиче-

ской документации; исковое заявле-

ние, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассаци-

онная жалоба и др.). 

Научный стиль речи (8 ч.) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного сти-

ля: сообщение научной информации, 

её объяснение с представлением сис-

темы научной аргументации. Основ-

ные разновидности (подстили) науч-

ного стиля: собственно научный, на-

учно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-

популярный. 

Основные особенности научного 

стиля: обобщённо-отвлечённый харак-

тер изложения, подчёркнутая логич-

ность; смысловая точность, информа-

тивная насыщенность, объективность 

изложения, безобразность речи; стили-

стическая однородность, упоря-

доченный характер использования 

языковых средств. 

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков науч-

ного стиля речи. Установление 

принадлежности текста к опреде-

лённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов на-

учного стиля речи (тексты 

школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные по-

собия, энциклопедии, устные от-

веты на уроке, инструкции и др.) 

с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного сти-

ля. Создание собственных рече-

вых высказываний по данным об-

разцам. 
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Языковые средства научного сти-

ля: лексические (абстрактная лексика, 

научные термины, сочетания термино-

логического характера, речевые кли-

ше, отглагольные существительные со 

значением действия, слова, указы-

вающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствие образности, экс-

прессивно-эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание име-

ни над глаголом, частота использова-

ния существительных со значением 

признака, 

действия, состояния, форм роди-

тельного падежа, имён числительных, 

употребление единственного числа в 

значении множественного), синтак-

сические (преобладание простых ос-

ложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассив-

ных, неопределённо-личных, безлич-

ных конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причаст-

ных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в тек-

стах научного стиля речи. 

*Терминологические словари. 

 

 

Наблюдение за использовани-

ем лексических, морфологических 

и синтаксических средств в науч-

ном стиле; их уместное упо-

требление в собственном речевом 

высказывании данного стиля ре-

чи. 

Лексический анализ слов-

терминов. *Этимологическая 

справка как способ объяснения 

происхождения и значения тер-

мина. *Роль греческих и латин-

ских словообразовательных эле-

ментов в создании научных тер-

минов. 

*Работа с терминологически-

ми словарями. 

*Составление терминологиче-

ских словариков на основе учеб-

ников по разным школьным 

предметам. 
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Основные жанры научного стиля: 

собственно научного подстиля (мо-

нография, научная статья, научный 

доклад, рецензия, дипломная работа, 

диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, 

тезисы, аннотация, патентное описа-

ние); научно-справочного подстиля 

(словарь, словарная статья, справоч-

ник, научный комментарий к тексту, 

библиография); научноучебного под-

стиля (учебник, учебное пособие, лек-

ция; сообщение, доклад ученика); на-

учно-популярного подстиля (статья, 

очерк, лекция, научно-популярная бе-

седа). 

 

Текст школьного учебника как об-

разец научно-учебного подстиля науч-

ной речи. План и конспект как форма 

передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о рус-

ском языке как образцы научного сти-

ля речи. Словарная статья как текст 

научно-справочного подстиля научно-

го стиля. Виды лингвистических сло-

варей и содержание лингвистической 

 

 

 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров научного 

стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение собственного опы-

та построения речевого выска-

зывания в рамках типовых жанров 

научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, на-

учно-информативный и научно-

популярный подстили). Исполь-

зование разных видов чтения 

(просмотрового, ознако-

мительного, изучающего) в за-
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информации (обобщение). Цитата как 

способ передачи чужой речи в текстах 

научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую 

тему как вид речевого высказывания 

научного стиля речи. 

 

висимости от коммуникативной 

задачи. Передача содержания на-

учного текста в виде плана, тези-

сов, конспекта. 

Применение рациональных 

приёмов работы со словарями в 

поисках необходимой информа-

ции (в том числе с интернет-

словарями и справочниками). 

Устный или письменный пере-

сказ научного текста; создание 

устного или письменного текста- 

рассуждения на заданную линг-

вистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (6 ч.) 

Сфера применения: общественно-

политическая. 

Основные функции публицисти-

ческого стиля: сообщение информа-

ции, воздействие на слушателей и чи-

тателей. 

Основные разновидности (под-

стили) публицистического стиля: га-

зетно-публицистический, радио- и те-

лежурналистский, ораторский, рек-

ламный. 

Основные особенности публици-

стического стиля: логичность, образ-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков пуб-

лицистического стиля речи. 

Установление принадлежно-

сти текста к определённой разно-

видности (подстилю) публици-

стического стиля речи. 

Анализ речевых образцов 

публицистического стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного сти-
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ность, эмоциональность, оценочность, 

призывность; чередование экспрессии 

и стандарта.  

 

Языковые средства публицисти-

ческого стиля: лексические (торжест-

венная лексика, общественно-

политическая лексика и фразеология; 

публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, яр-

ких эпитетов, метафор, сравнений, ги-

пербол, воздействующих на читате-

лей), морфологические (активное ис-

пользование личных местоимений 1-го 

и 2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значе-

нии множественного; глаголов в фор-

ме повелительного наклонения; при-

частий на омый и т. д.), синтаксиче-

ские (распространённость экспрессив-

ных конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предло-

жений; предложения с однородными 

членами, построенные по законам гра-

дации — усиления значения; парцел-

ля. Создание собственных рече-

вых высказываний по данным об-

разцам. 

 

Наблюдение за использовани-

ем лексических, морфологических 

и синтаксических средств в тек-

стах публицистического стиля; их 

уместное использование в соб-

ственных речевых высказывани-

ях, создаваемых в рамках публи-

цистического стиля речи. 
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ляция; повторы слов и союзов). 

 

Основные жанры публицистиче-

ского стиля: газетно-

публицистического подсти-

ля: информационные: заметка, инфор-

мационная статья, репортаж, интер-

вью, отчёт; аналитические: беседа, 

проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, об-

зор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, фелье-

тон, памфлет; радио-, тележурнали-

стского подстиля: интервью, пресс-

конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторского подстиля: пу-

бличное выступление на митинге, соб-

рании; дебаты, напутственная речь, 

тост; рекламного подстиля: очерк, 

объявление- афиша, плакат, лозунг. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров публици-

стического стиля речи. 

Обобщение собственного 

опыта анализа речевого высказы-

вания в рамках типовых жанров 

публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объёму проблем-

ной статьи, репортажа-

повествования о событии (посе-

щении театра, экскурсии, походе), 

репортажа- описания памятника 

истории или культуры (родного 

города, посёлка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы (8 ч.) 

Сфера применения: художествен-

ная (произведения художественной 

литературы). Основная функция язы-

ка художественной литературы: воз-

действие на чувства и мысли читате-

лей, слушателей. 

Основные разновидности языка 

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

Установление принадлежно-

сти текста к определённой разно-
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художественной литературы: лирика, 

эпос, драма. Основные особенности 

языка художественной литературы: 

художественная образность; эмоцио-

нальность, экспрессивность, индиви-

дуализированность; подчинённость 

языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читате-

лей. 

 

Языковые средства художествен-

ной литературы: лексические (непри-

ятие шаблонных слов и выражений, 

широкое использование лексики в пе-

реносном значении фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное столкновение раз-

ностилевой лексики), морфологиче-

ские (экспрессивное употребление 

разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использо-

вание всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широ-

кое использование разнообразных сти-

листических фигур). 

 

Троп как оборот речи, в котором 

видности языка художественной 

литературы. 

Анализ отрывков из художе-

ственных произведений с точки 

зрения проявления в них основ-

ных признаков данной функцио-

нальной разновидности языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использовани-

ем в художественных текстах 

изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических 
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слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью созда-

ния образа. Основные виды тропов: 

метафора, метонимия, синекдоха, оли-

цетворение, аллегория, эпитет, гипер-

бола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигу-

ры, стилистические фигуры) — оборо-

ты речи, которые образуются путём 

особого стилистически значимого по-

строения словосочетания, предложе-

ния или группы предложений в тексте. 

Основные фигуры речи: инверсия, ан-

титеза, умолчание, эллипсис, градация, 

парцелляция, хиазм, анафора, эпифора 

и др. 

 

 

 

Основные жанры языка художе-

ственной литературы: лирики (ода, 

сонет, элегия, гимн, мадригал, эпи-

грамма); эпоса (рассказ, повесть, ро-

ман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы: (тра-

гедия, комедия, драма, мелодрама, во-

девиль). 

 

(звукопись), словообразователь-

ных (индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), лек-

сических и фразеологических, 

морфологических, синтаксиче-

ских (односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Ис-

пользование тропов и фигур речи 

для создания образности художе-

ственной речи (обобщение). Рабо-

та со словариком «Тропы и фигу-

ры речи». 

Лингвистический анализ от-

рывков из художественных про-

изведений, выразительное чтение 

этих фрагментов. 

 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров языка ху-

дожественной литературы. 

Обобщение собственного ре-

чевого опыта анализа языка худо-

жественной литературы. 

 

 

*Анализ художественных тек-

стов, построенных на смешении 
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*Смешение стилей как прием соз-

дания юмора в художественных тек-

стах. 

стилей речи. *Анализ трудных 

случаев установления принад-

лежности текста к определенной 

функциональной разновидности, 

подстилю, жанру речи. 

Культура речи (30 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч.) 

Культура речи как раздел лингвис-

тики, в котором изучаются нормы рус-

ского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы по-

строения речевого высказывания (уст-

ного и письменного) в рамках опреде-

ленной функциональной разновидно-

сти языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нор-

мами литературного языка в его уст-

ной и письменной формах; умение вы-

брать и организовать языковые сред-

ства, которые в определённой ситуа-

ции общения способствуют достиже-

нию поставленных задач коммуни-

кации; соблюдение в процессе обще-

ния речевых правил поведения. 

 

Основные компоненты культуры 

Объяснение важности овладе-

ния навыками культуры речи для 

каждого носителя языка. 
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речи: языковой (или нормативный, со-

стоящий в изучении норм языка), 

коммуникативный (изучение особен-

ностей выбора и употребления языко-

вых средств в соответствии с комму-

никативными задачами речевого об-

щения) и этический (описание речево-

го этикета, эффективных приёмов об-

щения). 

 

Качества образцовой речи как 

свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и ха-

рактеризуют уровень речевой культу-

ры говорящего: правильность, точ-

ность. Уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), бо-

гатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение соотношения по-

нятий «компоненты культуры ре-

чи» и «качество речи» (языковой 

компонент – правильность речи; 

коммуникативный компонент 

(точность, уместность, содержа-

тельность, логичность, ясность, 

богатство, выразительность речи); 

этический компонент (чистота, 

вежливость речи)). 

Языковой компонент культуры речи (9 ч.) 

Языковые нормы (нормы литера-

турного языка, литературные нормы) 

как правила использования языковых 

средств в речи. Норма как образец 

единообразного. Общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Осмысление накопленного 

опыта применения языковых 

норм в собственной речевой прак-

тике. 

*Анализ примеров, иллюстри-

рующих изменения литературных 

норм, обусловленное развитием 
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*Языковые нормы как явление ис-

торическое. *Изменение литературных 

норм, обусловленное развитием языка. 

 

Основные виды норм современно-

го русского литературного языка: про-

износительные (орфоэпические, инто-

национные), лексические, грамматиче-

ские (морфологические, синтаксиче-

ские), правописные (орфографические, 

пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура 

речи» с другими разделами лингвис-

тики (орфоэпией, лексикой, морфоло-

гией и др.). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Основные нормативные словари 

языка. 

 

 

 

 

Соблюдение основных норм 

современного литературного про-

изношения: произношение без-

ударных гласных звуков, некото-

рых согласных. Сочетаний со-

гласных. Произношение некото-

рых грамматических форм. Осо-

бенности произношения ино-

язычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Интонационный 

анализ предложений. Вырази-

тельное чтение текста с соблюде-

нием основных интонационных 

норм. 

Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учётом его 

значения и стилистической окра-

ски. 

Нормативное употребление 

форм слова, построение словосо-

четаний разных типов, правиль-

ное построение предложений раз-

ных синтаксических конструкций. 
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русского языка: орфографические, ор-

фоэпические, грамматические; словари 

лексических трудностей русского язы-

ка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

 

 

Правильность как качество речи, 

которое состоит в ее соответствии 

принятым нормам литературного язы-

ка и достигается благодаря знанию 

этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного ре-

чевого высказывания. 

Согласование сказуемого с под-

лежащим. 

Применение орфографических 

и пунктуационных норм при соз-

дании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публици-

стического стилей. 

 

Работа с нормативными сло-

варями русского языка: орфогра-

фическими, орфоэпическими, 

грамматическими; словарями лек-

сических трудностей русского 

языка; словарями паронимов, си-

нонимов, антонимов, фразеологи-

ческими словарями русского язы-

ка и др. 

 

Оценка правильности устного 

и письменного высказывания. Ис-

правление ошибок, связанных с 

правильным употреблением слов 

и грамматических конструкций в 

устной и письменной речи. 

Коммуникационный компонент культуры речи (9 ч.) 

Коммуникативный компонент 

культуры речи как требование выбора 

и употребления языковых средств в 

Осмысление накопленного 

опыта применения коммуникатив-

ных норм в собственной речевой 



106 
 

 

соответствии с коммуникативными за-

дачами общения. Необходимость вла-

дения функциональными разновидно-

стями языка, а также умение ориенти-

роваться на условия общения — важ-

ное требование культуры речи. 

 

Точность как коммуникативное 

качество речи, которое состоит в соот-

ветствии её смысла отражаемой реаль-

ности и коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, 

умения выбирать необходимый сино-

ним, пароним, учитывать много-

значность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответ-

ствие речи условиям и задачам обще-

ния, содержанию выражаемой инфор-

мации, избранному жанру и функцио-

нальной разновидности языка; как 

способность пользоваться сти-

листическими ресурсами языка в соот-

ветствии с обстановкой общения 

Содержательность речи как на-

личие в высказывании чётко выражен-

ных мыслей, чувств, стремлений, же-

ланий, что во многом зависит от сло-

практике. 

 

 

 

 

 

 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения соответст-

вия их критериям точности, уме-

стности, содержательности, ло-

гичности, ясности, богатства и 

выразительности речи. 

Выбор наиболее точных язы-

ковых средств в соответствии со 

сферой и ситуацией речевого об-

щения. 
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варного запаса, позволяющего челове-

ку адекватно выразить свои самые 

различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая 

соотнесённость высказываний или 

частей одного высказывания, связ-

ность мыслей, ясный композиционный 

замысел текста. 

Ясность (доступность) как ком-

муникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его со-

держания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сде-

лать свою речь удобной для воспри-

ятия, 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, исполь-

зуя разнообразные языковые средства 

(лексические, грамматические, инто-

национные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и грамма-

тическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богат-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

ства речи. 

Выразительность как качество 

речи, состоящее в выборе таких язы-

ковых средств, которые позволяют 

усилить впечатление от высказывания, 

вызвать и поддержать внимание и ин-

терес у адресата, воздействовать на его 

разум и чувства. Достигается вы-

разительность речи путём использова-

ния разнообразных изобразительных 

средств языка (тропов, риторических 

фигур и др.), фразеологических оборо-

тов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонети-

ки, интонации, лексики средства выра-

зительности (жесты, мимика, панто-

мимика). 

 

Неуместное, стилистически не оп-

равданное употребление тропов, из-

лишнее украшательство речи, исполь-

зование слов, не сочетающихся в рам-

ках одного стиля, как недостаток речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ примеров неуместно-

го, стилистически не оправданно-

го употребления тропов, излиш-

него украшательства речи, ис-

пользования слов, не сочетаю-

щихся в рамках одного стиля. 

Этнический компонент культуры речи (6 ч.) 

Этический компонент культуры 

речи как применение правил поведе-

ния, связанных с речевым выражением 

нравственного кодекса народа; стро-

Осмысление накопленного 

опыта применения этических 

норм поведения в собственной 

речевой практике. 
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гий запрет на сквернословие, разговор 

на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

 

Речевой этикет как правила рече-

вого поведения (обобщение изученно-

го). 

 

Чистота речи как отсутствие в ней 

лишних слов, слов-сорняков, нелите-

ратурных слов (жаргонных, диалект-

ных, нецензурных). Вежливость речи 

как соответствие её коммуникативным 

нормам поведения. Это качество речи 

предполагает знание речевого этикета 

и умение применять его в разных си-

туациях общения; желание и вну-

треннюю потребность человека об-

щаться доброжелательно, учтиво, бла-

гопристойно в любых обстоятельст-

вах; способность уважительно отно-

ситься к собеседнику даже в непро-

стой ситуации общения. 

 

Соблюдение правил речевого по-

ведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несо-

 

 

 

 

Применение норм речевого 

этикета в учебной и бытовой сфе-

рах общения. 

 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения их соответ-

ствия критериям чистоты и веж-

ливости речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил речевого по-

ведения при проведении диспута 

(дискуссии) на заданную тему 
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гласия с собеседником, вежливого от-

каза в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, 

которые мешают эффективности об-

щения во время спора, диспута, дис-

куссии 

 

Повторение в конце учебного года (11 ч.) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к 

ЕГЭ (8 ч. – в течение всего учебного года) 

 

Материально-техническое обеспечение реализации  

рабочей программы 

 

Учебно-методический комплект 

Учебники 

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

лублённый уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: 

№  Комплект оборудования и типовой набор наглядных 

пособий для оснащения кабинета биологии 

1. 
Принтер с чёрно-белой печатью 

4. 
Интерактивная доска 

5. 
Проектор 

6. 
Компьютер учителя 

7. 
Колонки 
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Мнемозина, 2020. 

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

лублённый уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: 

Мнемозина, 2020. 

Книги для учителя 

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

М.: Мнемозина, 2014. 

2. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10— 

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

3. Львова С. И. Этимологический анализ на уроках русского языка: 

пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2013. 

4. Опыт внедрения учебно-методического комплекта по русскому язы-

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

практической конференции / под ред. С. И. Львовой. — М.: Мнемо-

зина, 2012. 

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

Языковой портфель школьника: методическое пособие для учителя. 

— М.: Мнемозина, 2013. 

Книги для учащихся 

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

2005. 

2. Школьные словари 

3. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 

5—11 классы. — М.: Мнемозина, 2004. 

4. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологически-

ми комментариями. — М.: Мнемозина, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа 

цифрового века 

http://www.digital.1september.ru/
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2. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении. 

3. http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистан-

ционный семинар. 

4. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

5. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru 

6. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобра-

зовательного портала http://language.edu.ru 

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

8. Искусство слова: авторская методика преподавания русского 

языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

9. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и 

методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

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

11. Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org 

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

13. Национальный корпус русского языка: информационно-

справочная система http://www.ruskorpora.ru 

14. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии 

русского языка  http://yamal.org/ook/ 

15. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

16. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

17. Российское общество преподавателей русского языка и литера-

туры: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru 

http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
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18. Русская грамматика: академическая грамматика Института рус-

ского языка РАН http://rusgram.narod.ru 

19. Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник   

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

20. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку  http://www.svetozar.ru 

21. Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык  

http://vedi.aesc.msu.ru 

22. Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой   http://slovesnik-

oka.narod.ru/  

23. Справочная служба русского языка    http://spravka. gramota.ru 

24. Тесты по русскому языку   http://likbez.spb.ru 

25. Центр развития русского языка    http:// www.ruscenter.ru  

26. Филологический портал  Philology.ru   http:// www. philology.ru  

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

1. http://learning-russian. gramota.ru 

2. http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-

a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 

4. http://www.labirint.ru/books/41769/ 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 https://resh.edu.ru – российская электронная школа  

 http://www.yaklass.ru/ - образовательный ресурс ЯКласс 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестации  

выпускников 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/
http://www.svetozar.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://spravka.ru/
http://likbez.spb.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://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol
http://www.labirint.ru/books/41769/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Приложение 1. 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа  

степени усвоения материала учащимися 10-х классов 

 

№ 

п.п. 

Тема Форма контроля 

1.  Входной контроль на 

начало учебного года 

Тест 

2.  Контрольная работа  

по теме: «Язык как 

средство общения» 

Тест 

3.  Контрольная работа  

по теме: «Виды рече-

вой деятельности». 

Тест 

4.  Контрольная работа 

№3 

по теме: «Информаци-

онная переработка 

текста». 

Тест 

5.  Итоговая контрольная 

работа 

Тест 
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Приложение 1. 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа  

степени усвоения материала учащимися 11-х классов 

 

№ 

п.п. 

Тема Форма 

контроля 

1 Входной контроль на начало 

учебного года 

 

Тест 

2 Контрольная работа  

по теме: «Язык и культура» 

 

Тест 

3 Контрольная работа  

по теме: «Функциональная сти-

листика». 

 

Тест 

4 Контрольная работа №3 

по теме: «Культура речи». 

 

Тест 

5 Итоговая контрольная работа 

 

Тест 

 

 

 


