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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» среднее общее образование 

10-11 класс 102 часа 



 

Пояснительная записка 

 
• Данная учебная рабочая программа составлена на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 20l2r. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12. 2014 г. № 
1645, 31.12.2015 г. № 1578, 07.08.2017 № 613); программы для общеобразовательных 
учреждений «Русский язык. 5-11 классы» /автор-составитель С.И. Львова. 

Количество часов в год: 102. 

Данная рабочая программа реализуется на основе YMK «Русский язык. 5-11 классы» 
Автор-составитель С.И. Львова 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(базовый и углублённый уровни) 

Предметные результаты освоения 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; • 
использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного 

общения; • соблюдать нормы речевого 
поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 
монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; • 

предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения 

• выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 
защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их 

Речевая деятельность. Аудирование 
• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); передавать 

• понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в 
СМИ), анализировать и комментировать её 

в устной форме. 



содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; • понимать и 

формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно- 

научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной 
форме; 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); • использовать 

практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; • 

передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; • 

использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; • отбирать и 

систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. В 

понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; • извлекать 

информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях, официальноделовых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в 
ситуации учебно-научного общения, 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социальнокультурной и 

деловой сферах общения; • выступать 

перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; • 

анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 



бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 
работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, нравственно- 

этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 
фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 



жанров с учётом требований к построению 
связного текста. 

 

Функциональные разновидности  языка 
• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций); • различать 
и анализировать тексты разных жанров, • 

создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; • оценивать чужие и 
собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; • исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст; • 
выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. • 
характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики 

• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 
тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в 
них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; • создавать 

тексты различных функциональных стилей 
и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, 
деловое письмо, объявление в 

официальноделовом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых 
средств; • анализировать образцы 
публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового 
оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; • выступать 

перед аудиторией сверстников с 
небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; • определять различия 

между литературным языком и 
диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 
языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; • оценивать использование 

основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; • 

соблюдать основные орфоэпические 
правила современного русского 

литературного языка; • извлекать 
необходимую информацию из 

• опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись); • 

выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты; • извлекать 
необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей 



орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 
деятельности. 

и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; • 

различать изученные способы 

словообразования; • анализировать и 

самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; • 

применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слов. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; • группировать слова по 

тематическим группам; • подбирать к 

словам синонимы, антонимы; • опознавать 

фразеологические обороты; • соблюдать 

лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; • 

использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; • пользоваться 

различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах 

деятельности 
Морфология 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; • анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности 

к той или иной части речи; • употреблять 

формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; • 

применять морфологические знания и 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; • опознавать 

основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи 

и оценивать их; • извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; • использовать 

этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения 

слова. • объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; • аргументировать 

различие лексического и грамматического 

значений слова; • опознавать омонимы 

разных видов; • оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; • извлекать 

необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); • объяснять 

выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); • 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; • извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; • анализировать 

и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов 
России и мира. 



умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; • распознавать 

явления грамматической омонимии. 

• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; • анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; • употреблять 

синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка; • использовать 

разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; • 

применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. Выпускник 

получит возможность научиться: • 

анализировать синонимические средства 

синтаксиса; • опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; • 

анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; • извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма. Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе 

и исторических текстах; • приводить 

примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; • уместно 

использовать правила русского речевого 

 



этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 

 

 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Те же предметные результаты, что и на 
базовом уровне, а также: 
1) Освоение основных сведений о 
лингвистике как науке; о роли 
старославянского языка в развитии 
русского языка; о формах существования 
русского национального языка; понимание 
современных тенденций в развитии норм 
русского литературного языка. 
2) Способность объяснять роль 
лингвистики в формировании научного 
мировоззрения, её места в кругу научных 
филологических дисциплин; вклад 
выдающихся учёных в развитие русистики; 
характеризовать основные функции языка; 
аргументировать примерами факты 
взаимодействия и взаимообогащения 
языков, опираясь на знание русского и 
иностранного языков, а также на сведения, 
содержащиеся в учебном этимологическом 
словаре. 
3) Понимание системного устройства 
языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 
проведение различных видов анализа 
языковых единиц, а также языковых 
явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию. 
4) Анализ текстов разной функционально- 
стилевой и жанровой принадлежности с 
точки зрения специфики использования в 
них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 
аргументированный выбор языковых 
средств в текстах разных стилей и жанров; 
сопоставление текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности и формулировка выводов 
на основе сравнения; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны 
речевого высказывания. 
5) Анализ языковых единиц с точки зрения 
требования выразительности речи; 
осознание эстетического аспекта речевого 

 



высказывания; применение эстетических 
критериев при оценивании разнообразных 
речевых высказываний, оценка 
собственной коммуникативной 
деятельности с эстетических позиций. 
6) Способность анализировать и оценивать 
состояние речевой культуры, проблемы 
экологии языка в современном обществе и 
объяснять пути их решения; 
характеризовать механизмы 
взаимообогащения языков в результате 
взаимодействия национальных культур. 
7) Способность самостоятельно 
организовывать лингвистический 
эксперимент, объяснять и грамотно 
оформлять его результаты; участвовать в 
профессионально ориентированных 
проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

Выделение в качестве основных 
показателей усвоения курса личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения вызывает вопросы, 
связанные с проверкой и оцениванием 
выделенных показателей. Уже 
сложившаяся практика введения ФГОС в 
основную школу показывает, что уровень 
сформированности метапредметных и 
предметных умений оценивается в баллах 
в результате проведения текущего, 
тематического, итогового контроля, что 
предполагает выполнение учащимися 
разнообразной работы: заданий, 
определяющих уровень развития языковых 
и речевых умений и навыков; заданий 
творческого и поискового характера, 
выявляющих уровень овладения 
коммуникативными умениями и навыками; 
комплексных работ, выполняющихся на 
межпредметной основе и 
устанавливающих уровень овладения 
универсальными учебными действиями. 
Личностные результаты обучения 
оцениваются без выставления отметки — 
только на качественном уровне. 

 

 

 

1. Личностные, метапредметные результаты обучения 

Личностные результаты освоения выпускниками школы программы по русскому 

языку 



Базовый уровень 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно- 

языковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства 

родного языка как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для  

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания. 

4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Углублённый уровень 

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

1) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком. 

2) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

 
Метапредметные результаты освоения выпускниками программы по русскому 

языку 

Базовый  и углублённый уровни 
 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в cпopax, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 



• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 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), проводить 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 школе, а также в различных условиях межличностного и 

межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 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. 

 

 
2) Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели 

обучения предмету в 10 — 11 классах, направленные на коммуникативную подготовку 

выпускников к дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будуг 

определять социальную и профессиональную успешность человека. 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10 — 11 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 

процессе речевого общения. 

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе, а затем 

в 10 — 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с реализацией 

коммуникативной направленности курса, призванного усилить метапредметный статус 

родного языка, свободное владение которым является условием успешного обучения в 

старшей школе и дальнейшей социализации выпускника «во взрослой жизни». При этом 



работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений 

современной теории коммуникации и анализа собственного речевого 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 основного его 

содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, 

графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра- 

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; использовать ресурсы 

Интернета, опираясь при этом на специфические возможности гипертекста; свободно 

пользоваться справочной литературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирова- 

ние; использовать информацию исходного текста в других видах деятельности (например, 

при составлении рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке 

докладов, рефератов). 

2) Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать 

основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

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; использовать в собственной 

речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать 

устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции 

языка; связь языка и истории, 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 закономерности языка 

(например, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования текста, 

используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания.  

3) Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

уместно использовать языковые единицы в речи; соблюдать коммуникативные и 

этические нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; определять цель речевого общения, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

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 собственную позицию, оценивать разные точки зрения и 

вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему решению; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, дис- 

путах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные 

этические правила речевого этикета. 

 

 
3) Универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, являются 

основой формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться 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 универсальными 

учебными действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот 

почему основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, а декватно  воспринима ть  устную и  письме нную ре чь ; точно,  

пра в ил ьн о ,  логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и речевые правила 

поведения и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 



извлекать необходимую информацию 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, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изме- 

нять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе  

изучения родного языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и 

основных предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно 

связанных с совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, 

определяет и необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка 

универсальных учебных действий, важнейшими из которых на завершающем этапе 

обучения русскому языку в школе являются следующие. 

Универсальные учебные действия 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением 

информации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, 

систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными 

способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, 

назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, 

рисунка и т.п.; определять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и 

аудирования; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом 

различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер 

для сбора, классификации и хранения информации, необходимой для выполнения 

учебных задач, использования в речи, проведения мини-исследований, а также для 

подготовки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно- 

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; точно, правильно, логично, аргументиррованно и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно- 



учебную информацию в форме устных/письменных высказываний, а также в электронном 

виде на различных информационных носителях; выступать перед аудиторией 

старшеклассников с докладом, защищать реферат, исследовательскую проектную работу, 

используя заранее подготовленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии ком- 

муникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать 

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

достижения поставленных коммуникативных задач; различать разные виды нарушения 

языковых, коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в том числе 

орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в 

процессе речевого взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; формулировать в разных формах 

(констатация, рекомендация, размышления и т.п.) аргументированные выводы по итогам 

сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в cпopax, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию 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 результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая 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 

выполнять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями 

коллективной учебной работы; обсуждать, составлять и корректировать план совместной 

групповой учебной деятельности, распределять части работы среди членов группы, 

учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого мини-исследования, соблюдать 

намеченную последовательность действий в процессе коллективной исследовательской 

деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную 

деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять основные 

проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, 

устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 



7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; 

проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, 

определять их существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить 

их при анализе родовидовых определений понятий; устанавливать причинно- 

следственные отношения между единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять 

индуктивные и дедуктивные обобщения, систематизировать информацию разными  

способами и т. п. 

 

 
Содержание курса 10 класс 

Язык как средство общения (16 ч) 
 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4ч) 
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 
русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык  
межнационального общения. 
Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Значение старославянского языка в истории русского литературного языка. 
Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 
человечества. 
Основные формы существования национального языка: литературный язык, 
территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 
профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его 
различных форм (разновидностей). 
Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 
относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 
стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 
данного национального языка. 
Речевое общение как социальное явление (4ч) 
Социальная роль языка в обществе. 
Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

ку л ь т у р о л о г и и , п с и х о л о г и и . 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учёт 
национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. Виды 
жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 
высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 
Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 
(графических символов, логотипов и т.п.). 
Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 
(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 
Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 
побуждающая. 
Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог 
(полилог) и деловая беседа. 
Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

 

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



Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 
ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 
реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 
воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 
необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 
Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 
повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 
сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 
дискуссия и т.д. 
Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, 
бедность. 
Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, 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 письменной речи: подготовленность, логичность, точность 
изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 
собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 
графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 
тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюдения 
орфографических и пунктуационных норм. 
Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных 
для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 
шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и 
т.п.). 
Основные жанры: пи"сьма, 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 (развертывания содержания по плану); логическая 
связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая 
связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста 
заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного 
языка (грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 
Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста. 
Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 
черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения (4ч) 
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 
(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 
(говорение, письмо). 
Четыре этапа речевой деятельности: 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 людей. Особенности внутренней 
речи (очень сокращена, свёрнута). Несобственно-прямая речь как один из способов 
передачи внутренней речи персонажа литературного произведения. 

 

Чтение как вид речевой деятельности (7ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 



Основные виды чтения: поисковое просмотровое, ознакомительное, изучающее 
(обобщение). 
Основные этапы работы с текстом. 
Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 
подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 
знаков и др.). 
Гипертекст и его особенности. 
Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) непонимание 
смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие регрессий, то есть 
неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения 
артикуляцией, 5) низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое 
развитие механизма смыслового прогнозирования. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности (7ч) 
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 
Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 
замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в 
речь собеседника). Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, 
перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 
аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 
собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 
собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 
сдержанность в выражении оценок, советов. 
Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2) 
непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной 
информации, 4) перебивание собеседника во время его сообщения, 5) поспешные 
возражения собеседнику. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 
текста (14 ч) 
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 
способами. 
Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и 
передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 
текста (использование более компактных, простых языковых конструкций) - замена 
одних синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение 
(повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких 
предложений в одно (обобщение изученного). 
Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 
сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 
Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 
текста. 
Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 
зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 
Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 
параграфа учебника, лекции). 
Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 



Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 

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

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по 

теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, 

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

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и как 

синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 
 

Говорение как вид речевой деятельности (10ч) 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе 

говорения. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность 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 учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и 

стилю речи); 2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых 

средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

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

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой 

ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств общения - мимика, жесты); 4) 

взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания 

(адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; 



способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей 
правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 
 

Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, 
судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно- 
пропагандистская и др. 

 

Письмо как вид речевой деятельности (13ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 
высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 
(говорением, чтением, аудированием). 
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 
письменных речевых высказываний школьника. 
Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 
богатство, выразительность. 
Критерии оценивания  письменного высказывания учащегося (содержание письменного 
высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его 
грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

 

Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 
Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 
обеспечивающей правильность письменной речи. 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 
орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 
Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 
пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них 
(обобщение на основе изученного). 
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 
препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 
препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 
знаков препинания. 

 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 
 

Повторение и обобщение изученного в 5 — 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч — в 
течение всего учебного года) 
Резервные часы (7 ч) 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1. Язык как средство общения 16 Привлечение внимания 

обучающихся к 



ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов и явлений, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам, что 

способствует развитию 

мотивации, 

коммуникативных 

способностей, получению 

навыков, накоплению 

фактических знаний. 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками 

и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы. 

 

Русский язык как хранитель духовных ценностей 
нации 

4  

2. Речевое общение как социальное явление 4  

3. Устная и письменная речь как формы речевого 
общения 

4  

4. Основные условия эффективного общения 4  

5. Виды речевой деятельности и информационная 
переработка текста 

Виды речевой деятельности 

55 

4 

Применение видов 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: самостоятельная 

работа с учебником, 

работа с научно – 

популярной литературой, 

разбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам, что позволит  
приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов, что 

дает возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного 



 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 
 

В программе предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа, 2) степень осознанности, понимания изученного, 3) языковое оформление ответа. 

решения теоретической 

проблемы, генерирования 

и оформления 

собственных идей, 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

публичного выступления, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

6. Чтение как вид речевой деятельности 7  

7. Аудирование как вид речевой деятельности 7  

8 Основные способы информационной переработки 
прочитанного или прослушанного текста 

14  

9 Говорение как вид речевой деятельности 10  

10 Письмо как вид речевой деятельности 13  

11 Повторение в конце учебного года 14  

12 Повторение и обобщение изученного в 5 — 9 
классах, 

подготовка к ЕГЭ (в течение всего учебного года) 

10 Применение 

интерактивных форм 

учебной работы: 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию, что  

способствует развитию 

мотивации, 

коммуникативных 

способностей, получению 

навыков, накоплению 

фактических знаний, а 

также способствует 

развитию 

информационной 

грамотности. 

Применение дискуссий, 

дающих возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы, 

которая учит командной 

работе и взаимодействию, 

игровых методик 

13 Резервные часы 7  
 Итого 102  



Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

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

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Оценка «3» 

ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если 

ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

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

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. Оценка «1» ставится, если ученик 

обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка может ставиться не 



только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. Оценка диктантов Диктант — одна из основных форм 

проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова). Контрольный словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий 

целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 1) на правила, которые не 

включены в школьную программу; 2) на еще не изученные правила; 3) в словах с 

непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 4) в 

передаче авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также 

учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 3) в случаях 

слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 4) в 

случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 5) в написании ы и и после приставок; 6) в случаях 

трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 7) в собственных именах нерусского происхождения; 8) в случаях, когда вместо 

одного знака препинания поставлен другой; 9) в пропуске одного из сочетающихся знаков 

препинания или в нарушении их последовательности. Необходимо учитывать также 

повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове 

или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными 

считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается 

одной отметкой Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 



ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. Оценка «4» 

выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка «3» выставляется за 

диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. Оценка «2» выставляется за диктант, в котором 

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. При большом 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». При оценке выполнения 

дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. Оценка «5» 

ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ заданий. Оценка «3» ставится за работу, в которой 

правильно выполнено не менее половины заданий. Оценка «2» ставится за работу, в 

которой не выполнено больше половины заданий. Оценка «1» ставится, если ученик не 

выполнил ни одного задания. Оценка сочинений и изложений Сочинения и изложения — 

основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в 

соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

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

изложения оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; - полнота раскрытия темы; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое 

единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим нормативам: Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки 

отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе 

допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: I) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 



последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок. Отметка «3» ставится, если: 1) в 

работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибок. Отметка «2» ставится, если: 1) работа не 

соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 5) нарушено стилевое единство текста. В работе 

допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. При большом количестве ошибок изложение или сочинение 

оценивается баллом «1». Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. Тетради учащихся V класса, в которых 

выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех 

учеников. 

Контрольно-измерительные  материалы 

Контрольные работы составлены в соответствии с Методическим пособием к учебнику 

«Русский язык и литература. Русский язык». Базовый уровень и углублённый уровень. 10 

класс- и рассчитаны на 40 минут 

 
 

Контрольная работа №1 

Тема: комплексный анализ текста. 

Критерии оценивания: каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

«5» - ll баллов; «4» - 8-10 баллов»; «3» - 6-7 баллов; «2» - 1-5 баллов. 

Прочитайте отрывок из статьи А.И. Герцена и выполните задания. 

.1) Появился великий русский поэт Пушкин, а появившись, стал необходим, словно 

русская литература не могла без него обойтись. 2)Читали других поэтов, восторгались 

ими, но произведения Пушкина — в руках у каждого образованного русского, и он 

перечитывает их всю жизнь. З)Его поэзия — уже не проба пepa, не литературный опыт, не 

упражнение; она — его призвание, и она становится зрелым искусством; образованная 

часть русской нации обрела в нём впервые дар поэтического слова. 

4) Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен иностранцам. 5)Он редко 

подделывается под просторечие русских песен, он передаёт свою мысль такой, какой она 

возникает в нём. б)Подобно всем великим поэтам, он всегда на уровне своего читателя; он 

становится величавым, мрачным, грозным, трагичным, стих его шумит, как море, как лес, 

раскачиваемый бурею, и в то же время он ясен, прозрачен, сверкает, полон жаждой  

наслаждения и душевных волнений. 

7)B Пушкине видели подражателя Байрону. 8)Английский поэт действительно оказал 

большое влияние на русского. 9)Общаясь с сильным и привлекательным человеком, 



нельзя не испытывать его влияния, нельзя не созреть в его лучах. 10)Сочувствие ума, 

который мы высоко ценим, даёт нам вдохновение и новую силу, утверждая то, что дорого 

нашему сердцу. 11)Но от этой естественной реакции далеко до подражания. 12)После 

первых своих поэм, в которых очень сильно ощущается влияние Байрона, Пушкин с 

каждым новым произведением становится всё более оригинальным. 

13) К концу своего жизненного пути Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от 

друга, и по весьма простой причине: Байрон был до глубины души англичанин, а Пушкин 

– до глубины души русский… 

 
1. Какие утверждения не противоречат содержанию текста? 

А) Русский человек Пушкина перечитывает всю жизнь. 

Б) Пушкин отражает особенности русского национального характера, и в то же время он 

понятен иностранцам. 

В) В каждом произведении Пушкина можно увидеть подражание Байрону. 

Г) Поэзия, дар поэтического слова – это подлинное призвание Пушкина. 

2. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

А) В предложениях 1 – 2 представлено повествование. 

Б) В предложениях 7 – 10 представлено рассуждение. 

В) В предложениях 3 – 5 содержится описание. 

Г) В предложениях 10 – 12 представлено повествование. 

3. Укажите средства языковой выразительности. 

А) сравнения 

Б) эпитеты 

В) метафоры 

Г) ряды однородных членов 

Д) синтаксический параллелизм 

Е) анафора 

4. Из предложений 6 – 9 выпишите контекстуальные синонимы. 

5. Объясните значение слов: призвание, оригинальный. 

6. Подберите синонимы к словам: величавый, сверкать. 

7. Какое слово не является деепричастием? 

А) утверждая 

Б) образованная 

В) появившись 

Г) общаясь 

8. Выпишите из третьего абзаца односоставные предложения. Определите их тип и роль в 

тексте. 

9. Сколько грамматических основ во втором предложении? 

10. Выпишите из второго абзаца причастный оборот. Замените этот оборот его синонимом – 

придаточным определительным предложением. 

11. В каком словосочетании связь иная, чем согласование? 

А) поэтическое слово 

Б) дар слова 

В) жизненный путь 

Г) естественная реакция 



Ответы 

1. А, Б, Г. 

2. А, Б, В. 

3. А — Д. 

4. Байрон — английский поэт. 

5. Призвание — склонность к тому или иному делу, профессии; жизненное дело. 

Оригинальный — не заимствованный, подлинный; своеобразный, необычный. 

6. Величавый — грандиозный. 

Сверкать — блестеть, блистать, мерцать, сиять, переливаться. 

7. Б. 

8. В Пушкине видели подражателя Байрону (неопр.-личное). Общаясь с сильным и 

привлекательным человеком, нельзя не испытывать его влияния... (безличное). Но от этой 

естественной реакции далеко до подражания (безличное). 

9. 3. 

10. Раскачиваемый бурею (как лес, который раскачивается бурею). 

11. Б 

 

 

 

 
Контрольная работа №2 

Тема: сочинение по исходному тексту. 

Прочитайте текст, напишите сочинение-рассуждение. (Сформулируйте и 

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Сформулируйте 

позицию автора. Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора. 

Объясните почему.) 

 
 

1) Появился великий русский поэт Пушкин, а появившись, стал необходим, словно 

русская литература не могла без него обойтись. 2)Читали других поэтов, восторгались 

ими, но произведения Пушкина — в руках у каждого образованного русского, и он 

перечитывает их всю жизнь. З)Его поэзия — уже не проба пера, не литературный опыт, не 

упражнение; она — его призвание, и она становится зрелым искусством; образованная 

часть русской нации обрела в нём впервые дар поэтического слова. 

4)Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен иностранцам. 5)Он редко 

подделывается под просторечие русских песен, он передаёт свою мысль такой, какой она 

возникает в нём. б)Подобно всем великим поэтам, он всегда на уровне своего читателя; он 

становится величавым, мрачным, грозным, трагичным, стих его шумит, как море, как лес, 

раскачиваемый бурею, и в то же время он ясен, прозрачен, сверкает, полон жаждой 

наслаждения и душевных волнений. 

7)B Пушкине видели подражателя Байрону. 8)Английский поэт действительно оказал 

большое влияние на русского. 9)Общаясь с сильным и привлекательным человеком, 

нельзя не испытывать его влияния, нельзя не созреть в его лучах. 10)Сочувствие ума, 

который мы высоко ценим, даёт нам вдохновение и новую силу, утверждая то, что дорого 

нашему сердцу. 1 l)Ho от этой естественной реакции далеко до подражания. 12)После 

первых своих поэм, в которых очень сильно ощущается влияние Байрона, Пушкин с 

каждым новым произведением становится всё более оригинальным. 



13)K концу своего жизненного пути Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от 

друга, и по весьма простой причине: Байрон был до глубины души англичанин, а Пушкин 

— до глубины души русский... 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Тема: комплексный анализ текста. 

Критерии оценивания: каждый правильный ответ на задания №Nв1-5 и 7 оценивается в 

один балл, правильный ответ на задания №Nв6 и 8 оценивается в 2 балла. 

«5» - 10 баллов; «4» - 7-9 баллов; «3» - 5-6 баллов; «2» - 1-4 балла. 

 
 

Прочитайте выразительно стихотворение А.Передреева, посвящённое памяти Пушкина, и 

выполните задания. 

Все беззащитнее душа 

В тисках расчетливого мира, 

Что сотворил себе кумира 

Из темной власти барыша. 

 
Все обнаженней его суть, 

Его продажная основа, 

Где стоит все чего-нибудь, 

Где ничего не стоит слово. 

 

И все дороже, все слышней 

В его бездушности преступной 

Огромный мир души твоей, 

Твой гордый голос неподкупный. 

 
Звучи, божественный глагол, 

В своем величье непреложный, 

Сквозь океан ревущих волн 

Всемирной пошлости безбожной... 

 
Ты светлым гением своим 

Возвысил душу человечью, 

И мир идет к тебе навстречу, 

Духовной жаждою томим. 

1984 

1. Что лежит в основе стихотворения? 

2. Выпишите словосочетания, которые соотносятся с этими противопоставленными 

образами. 

3. В каких значениях употребляются слова-омонимы мир? 

4. Выпишите словосочетания со словами-омонимами мир. 

5. Запишите последнее предложение, произведите лексический разбор слова мир. 

6. Выпишите прилагательные — антонимы. Какова их роль в тексте? 

7. В каком словосочетании связь иная, чем управление? 



А) в тисках мира 

Б) сотворил кумира 

В) светлым гением 

Г) возвысил душу 

8. Запишите второй абзац, подчеркните грамматические основы предложений. Сколько 

грамматических основ в этом предложении? 

Ответы 
1. Противопоставление двух образов: образ расчётливого мира и образ Пушкина. 

2. Расчётливый мир: власть барыша, тёмная власть, продажная основа, пошлость безбожная, 

преступная бездушность, ничего не стоит слово. 

Образ Пушкина: огромный мир души, гордый голос неподкупный, божественный глагол, 

его величье непреложное, светлый гений, возвысил душу человечью. 

3. Мир — человеческое общество. 

Мир — отдельная область жизни. 

4. Мир души, огромный мир, расчётливый мир. 

5. Ты светлым гением своим 

Возвысил душу человечью, 

И мир идёт к тебе навстречу, 

Духовной жаждою томим. 

6. Тёмный — светлый, безбожный — божественный. 

7. Суть, основа обнажённей; всё стоит; слово не стоит. 

8. 3 грамматические основы. 

 
 

Контрольная работа №4 

Тема: сочинение по исходному тексту. 

Прочитайте начало очерка Ф.М.Достоевского «Пушкин», напишите сочинение 

рассуждение (как вы понимаете утверждение, сформулированное в последнем 

предложении). 

 
 

l)«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского 

духа», - сказал Гоголь. 2) Прибавлю от себя: и пророческое. 3) Да, в появлении его 

заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое.4) Пушкин как раз 

приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и 

зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и 

появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым 

направляющим светом. 5) В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание ....... 6) 

Пушкин нашёл ... свои идеалы в родной земле, воспринял и возлюбил их всецело своею 

любящею и прозорливою душой. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по русскому языку 10 класс 102 

часа 



Дата № Тема 

 1 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 
национальный язык русского народа, как государственный язык 
Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

 2 Основные формы существования национального языка. 
 3 Основные признаки литературного языка. 
 4 PP Сочинение-рассуждение о русском языке. 
 5 PP Сочинение-рассуждение о русском языке. 
 6 Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в 

обществе. 
 7 Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 
  Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 9 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 10 Диктант с грамматическим заданием. 
 11 Диктант с грамматическим заданием. 
 12 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

 13 Устная и письменная речь как формы речевого общения. Основные 
жанры устной речи. 

 14 Различные формы фиксации устной речи. 
 15 Фонетическая транскрипция, интонационная разметка текста, 

использование современных звукозаписывающих технических 
средств. 

 16 PP Анализ письменного высказывания с целью определения основных 
его особенностей, характерных для письменной речи. 

 17 PP Изобразительные средства фонетики русского языка. 
 18 Контрольная работа (тестового характера) 
 19 Контрольная работа (тестового характера) 
 20 Основные условия эффективного общения. 
 21 Прецедентные тексты. 
 22 Виды вопросов и цель их использования в процессе общения. 
 23 Практическая работа (фонетические, лексические средства 

выразительности речи). 

 24 Практическая работа (фонетические, лексические средства 
выразительности речи). 

 25 Виды речевой деятельности. 
 26 Этапы речевой деятельности. 
 27 Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание» и др ) 
 28 PP Анализ письменного высказывания. 
 29 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 30 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 31 Контрольная работа (тестового характера) 
 32 Контрольная работа (тестового характера) 
 33 Основные виды чтения. 
 34 Гипертекст и его особенности. 
 35 Работа с гипертекстом в условиях использования мультимедийных 

средств для получения информации. 
 36 Основные этапы работы с текстом. 
 37 Урок-практикум (орфография). 



 38 Комплексный анализ текста «Как и почему менялся русский язык». 
 39 Комплексный анализ текста «Как и почему менялся русский язык». 

 40 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 
говорящего. 

 41 Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. 

 42 Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с 
преодолением недостатков аудирования. 

 43 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 44 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 45 Диктант с грамматическим заданием. 
 46 Диктант с грамматическим заданием. 
 47 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
 48 Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста. 
 49 Основные способы сжатия исходного текста. 

 50 Основные способы информационной переработки текста и 
преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 
аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

 51 Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста 
(статьи, параграфа учебника, лекции). 

 52 Комплексный анализ текста. 
 53 Комплексный анализ текста. 

 54 Реферат как письменный доклад или выступление по определённой 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
ИСТОЧНИКОВ. 

 55 Реферат как письменный доклад или выступление по определённой 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
ИСТОЧНИКОВ. 

 56 Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 
кинематографического или музыкального произведения. 

 57 Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а 
также на просмотренное кинематографическое произведение. 

 58 Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а 
также на просмотренное кинематографическое произведение. 

 59 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 60 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 61 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 
 62 Комплексная контрольная работа. 
 63 Комплексная контрольная работа. 
 64 Комплексная контрольная работа. 
 65 Говорение как вид речевой деятельности. 
 66 Основные качества образцовой речи. 

 67 Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение 
слова в процессе говорения. 

 68 Наблюдение за способами передачи эмфатического ударения в 
художественном тексте и его ролью в описании душевного состояния 
персонажа. 

 69 Критерии оценивания устного высказывания учащегося. 
 70 Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения 
 71 Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, 

дискуссиях. 



 72 Основные виды публичной речи. 
 73 PP Создание собственного речевого устного высказывания. 
 74 PP Создание собственного речевого устного высказывания. 
 75 Практическая работа по редактированию собственного текста. 

Повторение орфографии. 

 76 Практическая работа по редактированию собственного текста. 
Повторение орфографии. 

 77 Письмо как вид речевой деятельности. 
 78 Основные требования в письменной речи. 
 79 Из истории эпистолярного жанра. 

 80 Культура письменного общения с помощью современных технических 
средств коммуникации. 

 81 Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

 82 Орфография как система правил правописания слов и их форм. 
Разделы русской орфографии и основные принципы написания 
(обобщение на основе изученного). 

 83 Орфография как система правил правописания слов и их форм. 
Разделы русской орфографии и основные принципы написания 
(обобщение на основе изученного). 

 84 Пунктуация как система правил правописания предложений. 
Принципы русской пунктуации. 

 85 Пунктуация как система правил правописания предложений. 
Принципы русской пунктуации. 

 86 Знаки препинания, их функции. Вариативность постановки знаков 
препинания. 

 87 Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 
текста. 

 88 PP Сочинение-рассуждение по заданному тексту. 
 89 PP Сочинение-рассуждение по заданному тексту. 
 90 Анализ сочинений. 
 91 Повторение синтаксиса. Словосочетание. 
 92 Повторение синтаксиса. Словосочетание. 
 93 Повторение синтаксиса простого предложения 
 94 Повторение синтаксиса простого предложения 
 95 Повторение синтаксиса простого предложения. 
 96 Повторение синтаксиса сложного предложения. 
 97 Повторение синтаксиса сложного предложения. 
 98 Повторение синтаксиса сложного предложения. 
 99 Итоговая контрольная работа. 
 100 Итоговая контрольная работа. 
 101 Итоговая контрольная работа. 
 102 Анализ итоговых работ. 

 

 

Содержание курса 11 класс 
 

1. Основные сведения о языке и речи 
 

2. Язык и культура (5 ч) 



Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 
(повторение). 

 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 
передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно- 
исторической информации. 

 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 
сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 
дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 
формирования личности 

 

3. Функциональная стилистика (38 часов) 
 

- Функциональные разновидности русского языка (4 часа) 

 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 
языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 
(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 
(повторение изученного). 

 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 
стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 
определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 
общения. 

 

- Разговорная речь (6 часов) 
 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 
 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 
мнениями. 

 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно- 

 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 
неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 
непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 
интонации, мимики и жестов при устном общении. 

 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 
фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 
субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 
отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с 
разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным;  
частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 



существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 
побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 
слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических 
связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 
инверсии, особая роль интонации). 

 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 
СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

 

- Официально-деловой стиль (6ч) 
 

Сфера применения: административно-правовая. 
 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 
практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности 
(подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, 
административно-канцелярский. 

 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе- 
долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 
соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность;  
сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе- 
долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 
соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность;  
сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, 
закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; 
дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 
меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский 
подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 
справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 
постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 
доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные 
виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 
заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др 

 

- Научный стиль речи (8ч) 

 

Сфера применения: научная. Основные фукции научного стиля: сообщение научной 
информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 
разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, 
научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 
подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 
объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 
упорядоченный характер. 



Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 
сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 
со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 
отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 
(преобладание имени над глаголом, частотность существительных со значением признака, 
действия, состояния; частотность форм родительного падежа, употребление 
единственного числа в значении множественного, частотность имён числительных), 
синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 
предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 
вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов).  

 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 
словари. 

 

- Публицистический стиль речи (6ч) 
 

Сфера применения: общественно-политическая. 

 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 
слушателей и читателей. 

 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно- 
публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 
особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 
оценочность, призывность; чередование эк Основные жанры публицистического стиля: 
газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, 
репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, 
рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистwческие: очерк, эссе, фельетон, 
памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера применения: художественная 
(произведения художественной литературы). 

 

- Язык художественной литературы (8 часов) 
 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 
читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: 
лирика, эпос,драма. 

 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 
эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 
использования языковых средств образной мысли, художественному  замыслу писателя, 
эстетическому воздействию на читателей. 

 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 
шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 
фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 
разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 
морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 
языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 
фигур). 

 

4. Культура речи (28ч) 



- Культура речи как раздел лингвистики( 6 часов) 
 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 
также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 
определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой  
ситуацией общения. 

 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 
формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 
ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 
соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

 

-Языковой компонент культуры речи(8ч) 

 
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 литературных норм, 
обусловленное развитием языка. 

 

-Коммуникативный компонент культуры речи (8ч) 
 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 
языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 
Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 
ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. 

 

- Этический компонент культуры речи (6ч) 
 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 
речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие 
разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

 

5. Повторение в конце учебного года (6 ч) 
 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 — 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(17 ч + в течение всего года) 

 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Деятельность учителя с 
учётом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

I Язык и культура 5 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, 



инициирование обсуждений, 
высказываний своего 

мнения, выработки своего 
личностного отношения к 

изучаемым событиям, 
явлениям, лицам, что 

способствует развитию 
мотивации, 

коммуникативных 
способностей, получению 

навыков, накоплению 
фактических знаний. 

Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 
со сверстниками и 

педагогами, 
соответствующие укладу 
школы, установление и 

поддержка 
доброжелательной 

атмосферы. 
 

2 Функциональная стилистика 38 Инициирование и поддержка 
исследовательской 

деятельности в форме 
индивидуальных и групповых 

проектов, что дает 
возможность приобрести 
навыки самостоятельного 
решения теоретической 

проблемы, генерирования и 
оформления собственных 

идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, 
публичного выступления, 

аргументирования и 
отстаивания своей точки 

зрения. 
Применение интерактивных 

форм учебной работы: 
интеллектуальных, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию, 
что  способствует развитию 

мотивации, коммуникативных 
способностей, получению 

навыков, накоплению 
фактических знаний, а также 

способствует развитию 
информационной 

грамотности. 
Применение дискуссий, 
дающих возможность 

приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы, которая 



учит командной работе и 
взаимодействию, игровых 

методик 
3 Культура речи 28 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 
поведения, правила общения 

со сверстниками и 
педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление 

и поддержка 
доброжелательной 

атмосферы. 
Применение интерактивных 

форм учебной работы: 
интеллектуальных, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию, 
что  способствует развитию 

мотивации, коммуникативных 
способностей, получению 

навыков, накоплению 
фактических знаний, а также 

способствует развитию 
информационной 

грамотности. 
 

4 Повторение в конце учебного года 7 Организация шефства 
мотивированных и 

эрудированных обучающихся 
над неуспевающими 

одноклассниками, дающего 
обучающимся социально 

значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 

помощи. 
Применение интерактивных 

форм учебной работы: 
интеллектуальных, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию, 
что  способствует развитию 

мотивации, коммуникативных 
способностей, получению 

навыков, накоплению 
фактических знаний, а также 

способствует развитию 
информационной 

грамотности. 
5 Повторение и обобщение изученного в 

5-9 классах, подготовка 
10 Применение интерактивных 

форм учебной работы: 
интеллектуальных, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию, 
что  способствует развитию 

мотивации, 
коммуникативных 

способностей, получению 
навыков, накоплению 

фактических знаний, а также 



способствует развитию 
информационной 

грамотности. 
Применение дискуссий, 
дающих возможность 

приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы, которая 
учит командной работе и 
взаимодействию, игровых 

методик 
 к ЕГЭ   

6 Резервные часы 14  
 Итого 102  
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