
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку на базовом уровне среднего общего образования разработана на основе:  

Основной общеобразовательной программе среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

( с изменениями приказ №732 от 12.08.2022) и ФОП СОО ФООП СОО (приказ Минпросвещения России 

от 18.05.2023 под № 371 (зарегистрированного в /Минюсте России 12.07.2023 № 74228), а так же на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред.от 12.08.2022). 

Федерального закона РФ от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказа №171 от 19.03.2024 Министерство просвещения РФ «О внесении изменений федеральных 

образовательных программ ООО». 

Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024 «Об утверждении перечня мероприятий по 

оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке качества образования». 

Приказа №77603 от 22.03.2024 «Утверждение федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию». 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский 

язык») ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». 

ООП СОО МБОУ Еловская СШ им. В.И. Хватова (Приказ 01-04-71 от 26.08.2024 г). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к 

русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира; 

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не только 

предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, повышение 

речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность 

на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и 

этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 



официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с 

целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) 

для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической 

деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном 

общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о 

языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. 

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка 

в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 

информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, 

которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном плане отводится 

136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и 

пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском 

языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ 
слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, 

гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и 

омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и 

их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). 

Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного 

местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм 

прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской 

орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление 

прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

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

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты 

(адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и 



др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и 

композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка 

прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, 

огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с 

подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе 

числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки препинания в 

конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 



Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, 

лекция, доклад и другие (обзор). 

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

делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме 

и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка 

(повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего 

поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 



 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; 

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

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 



6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально 

и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому 

языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 



 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить 

высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 



 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как 

науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой 

на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного 

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

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 



Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных 

слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 



Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических 

высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила 

русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём 

информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые 

ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 



Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и 

деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык 

художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практи-

ческие 

работы 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный 

язык русского народа, один из мировых языков 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 



Итого по разделу 5 
 

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.4 Качества хорошей речи 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор) 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 
Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка 
3 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 Функционально-стилистическая окраска слова 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 Экспрессивно-стилистическая окраска слова 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение) 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 



Итого по разделу 3 
 

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

4 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 Правописание гласных и согласных в корне 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после 

приставок 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 14 
 

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные сферы 

речевого общения. Речевая ситуация и её 

компоненты 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 



9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды информации в 

тексте 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

3 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 8 
 

Повторение 6 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль 5 5 
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0 
 

 

11 КЛАСС 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практи-

ческие 

работы 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 

Синтаксические нормы. Основные 

нормы согласования сказуемого с 

подлежащим 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
3 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 



2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
3 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу 17 
 

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знаки препинания при обособлении 3 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
3 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу 17 
 

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.2 Разговорная речь 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль 3 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
2 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 
жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 



4.7 Публицистический стиль 2 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
3 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы 4 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу 21 
 

Повторение 6 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль 5 5 
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 5 0 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практи-

ческие 

работы 

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 5-

9 классах 
1 

   

2 Повторение в начале года. Практикум 1 
   

3 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

4 Взаимосвязь языка и культуры 1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

5 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. Внутренние и 

внешние функции русского языка 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

6 
Формы существования русского 

национального языка 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
1 

   

8 
Язык как система. Единицы и уровни 

языка, их связи и отношения 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел лингвистики 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 Языковая норма, её основные признаки и 1 
  

Библиотека 



функции. Виды языковых норм ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

1 
   

12 Основные виды словарей 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Практикум 
1 

   

16 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства лексики 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Практикум 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм) 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

20 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм). Практикум 

1 
   

21 

Функционально-стилистическая окраска 

слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности 

использования 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

22 

Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность использования 

эмоционально-оценочной лексики 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

24 

Итоговый контроль "Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-рассуждение 

1 1 
  

25 
Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные понятия 

морфемики и словообразования 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad34c 



(повторение, обобщение) 

26 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Практикум 
1 

   

27 Словообразовательные трудности (обзор) 1 
   

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел лингвистики. 

Практикум 
1 

   

30 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных. Практикум 

1 
   

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
1 

   

34 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". Изложение с 

творческим заданием 

1 1 
  

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 

   

36 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и согласных в 

корне. Практикум 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Практикум 

1 
   

40 Правописание суффиксов 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 Правописание суффиксов. Практикум 1 
   

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 Правописание н и нн в словах различных 1 
   



частей речи. Практикум 

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
1 

   

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

1 1 
  

50 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции 1 
   

53 
Публичное выступление и его 

особенности 
1 

   

54 Публичное выступление. Практикум 1 
   

55 Текст, его основные признаки. Практикум 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

1 
   

57 
Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Практикум 
1 

   

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
1 

   

60 
Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 Информационно-смысловая переработка 1 
  

Российская электронная 



текста. Отзыв. Рецензия школа resh.edu.ru 

62 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Реферат. Аннотация 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая переработка 

текста". Сочинение 

1 1 
  

64 Контрольная итоговая работа 1 1 
  

65 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Культура речи 
1 

   

66 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Орфография 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Пунктуация 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Текст 
1 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

№ п/п 
Тема урока 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Электронные цифровые        

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Контрольные 

работы 

 

Практи-

ческие 

работы 

 
 

1 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе 
1 

   



2 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Практикум 
1 

   

3 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе (общее 

представление) 

1 
   

5 
Итоговый контроль "Общие сведения об 

языке". Сочинение (обучающее) 
1 1 

  

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
1 

   

8 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

9 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса. Практикум 
1 

   

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 Основные нормы управления. Практикум 1 
   

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

Практикум 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

19 

Основные нормы построения сложных 
предложений: сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 



изъяснительным 

20 
Основные нормы построения сложного 

предложения с разными видами связи 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

22 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
1 

   

23 
Контрольная работа по теме "Синтаксис и 

синтаксические нормы" 
1 1 

  

24 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

(повторение, обобщение) 
1 

   

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными 

разными частями речи 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

26 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

27 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

28 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

определениями, приложениями 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

29 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

30 
Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

31 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

1 
  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

32 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

1 
   

33 
Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

34 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

35 
Правила постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

36 

Правила постановки знаков препинания в 

сложном предложении с разными видами 

связи 
1 

   



37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

1 
   

38 

Правила пунктуационного оформления 

предложений с прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при передаче 

чужой речи. Практикум 

1 
   

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

1 
   

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации". 

Сочинение 

1 1 
  

42 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум 1 
   

45 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. Практикум 
1 

   

47 
Научный стиль, сфера его использования, 

назначение 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля 1 
   

49 
Основные подстили научного стиля. 

Практикум 
1 

   

50 Основные жанры научного стиля (обзор) 1 
   

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
1 

   

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-делового 

стиля (обзор). Практикум 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
1 

   

55 

Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности стиля 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 
Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 



57 
Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 Публицистический стиль. Практикум 1 
   

59 
Итоговый контроль "Функциональная 

стилистика. Культура речи". Сочинение 
1 1 

  

60 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей языка 

1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
1 

  

Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

62 Основные признаки художественной речи 1 
   

63 
Основные признаки художественной 

речи. Практикум 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа 1 1 
  

65 Повторение изученного. Культура речи 1 
   

66 
Повторение изученного. Орфография. 

Пунктуация 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст 1 
  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. Функциональная 

стилистика 
1 

  

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык, 10-11 классы/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) «Русский язык» 10-11 классы 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



Библиотека ЦОК. 

Российская электронная школа. 

 

 

 
 

 Описание материально-технического обеспечения 

 

1.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных  учреждений / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2008. 

3.Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2010. 

4. Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ-2012.Русский язык.: учебно - методическое пособие/.-Ростов: 

Легион,2011. 

5. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: 2011 Учебное пособие. –Ростов-на – Дону: 

Легион. (Серия  «Готовимся к ЕГЭ») 

Рекомендуемая литература 

1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского языка. М.: Просвещение, 2009 

2. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей.-

М.: Просвещение, 2009 

3.Дейкина А.Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов \А.Д.Дейкина. 

Т.М.Пахнова.-М. Вербум-М, 2008. 

4. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания. 

Пособие для старшеклассников. М: Дрофа 

 

 

 

  Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс XI класса. 

должны знать: 

-        связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-        смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

-        основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-        орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь: 

-        осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-        анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-        проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

-        использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

https://videouroki.net/course/strizhka-volos-zhienskiie-strizhki.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=61
https://videouroki.net/course/strizhka-volos-zhienskiie-strizhki.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=61
https://videouroki.net/course/strizhka-volos-zhienskiie-strizhki.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=61
https://videouroki.net/course/strizhka-volos-zhienskiie-strizhki.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=61


-        создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

сферах общения; 

-        применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-        соблюдать в практике письма орфографические и пунктиационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-        соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-        использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-        для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-        развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-        увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-        совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-        самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

 

 

 

             

                                                                                                                                                                          

Критерии оценивания. 

                                                   Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся  по 

русскому языку. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон 

владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4)  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о 

языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

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

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

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1 ) излагает материал неполно и допускает неточности к определении понятий или формулировке 

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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 V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—1 10, для VII 

класса — 1 10—120, для VIII класса — 120—150, для XI класса — 150—170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 

20—25, для VII класса — 25*^30, для VIII класса — 30—35, для XI класса — 35—40. 

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. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 — 3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных 

орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе 

— 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в  XI  классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в IX-

XI  классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапо-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 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; 

1. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в  случаях 

слитного  и  раздельного  написания  приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

2. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

2. в написании ы и и после приставок; 



3. 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.); 

3. в собственных именах нерусского происхождения; 

4. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен  другой; 

5. 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 роще; 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 ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом, слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

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 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 ошибок. В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических 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, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 



Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1». 

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 — 100—150 слов,  в VI  классе — 150—

200,  в VII классе -200—250,   в   VIII   классе — 250—350,   в   XI   классе — 350 — 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII        и IX классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI 

классе — 1,0—1,5, в VII классе -- 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в XI        классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм 

и правил правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения.           

 



Контрольно-измерительные  материалы.                                                   

1. Вводный. 

Письменный контрольный срез: 

 Задание: списать, вставить пропущенные орфограммы, знаки препинания. 

  Хлестаков (по) тому3 обм..нул Городничего что (н..) собирался его обманывать. (По) тому вел себя хитрее 

что был простодушнее. (По) тому взял верх над многоопытным и в св..ем роде (н..) глупым Городничим 

что был (н..) сравнено глупее мельче. 

При поверхнос..ном н..блюдени. 2 кажет..ся что в к..медии Городничий и его кампания сост..зают..ся с 

Хлестаковым в хитр..сти коварстве ловк..сти. Сост..за- ют..ся по всем правилам кто кого возьмет1 кто кого 

одурач..т. А на самом (то) деле (н„«) какого состязания нет так как одна из ст..рон Хлестаков просто 

уклоняется от бор..бы (н..) пон..мая (н..) целей (н..) намерений своих пр..тивников. Но тем самым Хлестаков 

предост..в- ляет им полную Возможность сражат..ся с призраком который они в св.,ем в..ображени., 

построили. И (н..) тол..ко сражат..ся но даже пот..рпеть от него пор..жение. 

2. Контрольная работа по теме: «Функциональные стили речи». 

Комплексный анализ текста научного или публицистического. 

Вариант I. 

Можно ис...ледовать химический состав технологию производства р...цепты тайны мастерства и все 

точно узнать почему фарфоровая чашка звенит красиво и ярко а просто глин...(н,нн)ая издает глухой звук.4 

Но мы (ни)когда (не)узнаем почему одни фразы стихотворные строки строфы бывают звонкими а 

другие глухими. 

Дело (во)все не в глухих согласных шипящих закрытых и открытых звуках. Каждое слово без 

исключения может звенеть будучи поставле(н,нн)ым на свое место. Слова одни и те(же) но в одном случае 

из них получается ф... рфор бронза медь а в другом случае сырая клеклая глина. 

Один поет а другой хрипит. Один чеканит другой мямлит. Одна строка как(бы) светится3 (из)нутри 

другая тускла и даже грязна. Одна похожа на др... гоце(н, нный камень1 другая на к..,мок замазки. 

 Вопросы и задания: 

1.  Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы. 

2.  Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. 

3.  Выразительно прочитайте текст. Определите его тип, докажите свое мнение. 

4.  Текст построен на антитезе. Какие языковые средства (лексические, синтаксические) «работают» на этот 

прием? 

5.  Найдите в тексте профессиональную лексику. Для чего автор использует ее? 

6.  Объясните значение слова клеклая. В случае затруднений пользуйтесь словарем. Каким? К какой группе 

лексики относится это слово? 

7.  Найдите в тексте слово, в котором звуков больше, чем букв. Объясните. 

8.  Укажите неполные предложения. Какой член предложения в них пропущен? 

9.  Начертите схему первого предложения. Расскажите о видах связи в нем. 

10. Выполните указанные виды разборов. 

Под  «1»  – слово для фонетического разбора. 

Под  «2» - слово для разбора по составу (словообразовательный). 

Под  «3»  – слово для морфологического разбора. 

Под  «4» -   синтаксический разбор предложения. 

Вариант II. 

В Мещёрском крае нет (ни)каких особе(н,нн)ых красот й богатств кроме лесов лугов и прозрачного 

воздуха. И тем не менее этот край (не) хоже(н,нн)ыхтроп и (не)пуга(н,нн)ых птиц и зв...рей обладает 

большой пр...тягательной силой4. Он так (же) скромен как к... ртины Левитана но в нем как и в этих 

к...ртинах заключае(т,ть)ся вся прелесть и все (не)заметное разнообразие русской пр...роды. 

Что можно увид...ть в Мещёрском крае? Цв...тущие (н...)когда (не)коше(н,нн)ые3луга сосновые боры 

лесные озера высокие ст...га пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в ст...гах ост...ется теплым (в)течени... 

всей зимы. Мне пр...ходилось ноч...вать в ст...гах в октябре когда иней покрывает траву на ра...вете и я 

выр...вал в сен... глубокую нору. Залезеш... в нее сразу согреет...ся и спит... в продолжени... всей ночи, 

буд(то) в натопле(н,нн)ой2комн...те. 

Вопросы и задания: 



1.  Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы. 

2.  Расставьте недостающие знаки препинания. 

3.  Выразительно прочитайте данный отрывок, докажите, что это текст. 

4.  Определите стиль и тип текста. Определите стилистическую роль однородных членов, вопросительного 

предложения. 

5.  Сформулируйте в одном-двух предложениях основную мысль текста. 

6.  Объясните написание -не- и -ни- со словами текста. Расскажите о правописании -не- и -ни- с 

местоимениями и наречиями. 

7.  Объясните написание -н- и -нн- в словах текста. 

8.  Выполните указанные виды разборов. 

Под  «1»  – слово для фонетического разбора. 

Под  «2» - слово для разбора по составу (словообразовательный). 

Под  «3»  – слово для морфологического разбора. 

Под  «4» -   синтаксический разбор предложения. 

3. Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:  « Синтаксис и 

пунктуация». 

На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в 

Москве, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были 

видны с улиц, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми 

цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Воланд, одетый в черную свою сутану, сидел 

на складном табурете. Его длинная широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами 

террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, 

подползая  к черным туфлям на ногах сатаны.  Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на 

табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, 

гигантских домов и маленьких, обреченных на слом, лачуг. Азазелло, расставшись со своим современным 

нарядом, то есть с пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, 

неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города. 

Они глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось 

изломанное,  ослепительное солнце. Глаз Воланда горел так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был 

спиною к закату. Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на 

круглую башню, которая была у него за спиною на крыше. Из стены ее вышел оборванный и выпачканный 

в глине мрачный человек в хитоне. 

Задание: 

1. В последнем абзаце текста определите вид придаточных предложений в СПП; 

2. Объясните лексическое значение слов сутана, терраса, балюстрада. 

3. Произведите фонетический разбор слов подползая, необъятное, повелителя. 

4. Произведите морфологический разбор слов оборванный, двое. 

4. Контрольная работа по теме: «Язык художественной литературы». 

Анализ фрагмента художественного текста. 

Вариант I. 

 Уже было начало июля когда князь Андрей возвращаясь3 домой в...ехал1 опять в ту березовую рощу в 

которой этот старый к...рявый дуб так стра(н,нн)о и пам...тно пор...зил его. Бубен(?)чики еще глуше 

зв...нели в лесу чем месяц тому назад все было полно тенисто и густо. И молодые ели рас...ыпа(н,нн)ые  по 

лесу (не)нарушали общей красоты и поддел...ваясь под общий характер нежно зеленели нежн...ми 

молодыми побегами. 

Целый день был жаркий где (то) собиралась гр...за но только (не)болыная туч(?)ка брызнула на пыль 

дороги и на соч(?)ные листая. Левая ст...рона леса была темная правая мокрая и глянцевитая бл...стела на 

со...нце чуть колыхаясь от ветра. Все было в цв.. ту соловьи трещали и перекат... вались то близко то 

д...леко. 

Примерный план комплексного анализа текста. 

1.  Определите тему текста. Отметьте средства, позволяющие это сделать: 

а)        начало текста; 

б)        ключевые слова, ключевые предложения и др. 



2.  Определите тип текста (описание, повествование, рассуждение): 

а)        указать синтаксические особенности текста: 

•        количество предложений; 

•        преобладающие типы предложений; 

•        способ связи предложений (цепной или параллельный); 

б)  отметить средства связи частей текста (специализированные средства создания смысловой и 

грамматической цельности) 

•    порядок слов (чередование Данное и Новое и др.); 

•        ударение (расставить); 

•        лексический повтор; 

•        местоимения; 

•        союзы и др. 

3.  Определить стиль текста: 

а)        отметить влияние Разговорного Стиля (где? с кем? с какой целью?) на стиль текста; 

б)        разговорный или книжный (научный, деловой, публицистический, художественный); 

в)        отметить стилистические средства: 

•        фонетические; 

•        лексические; 

•        словообразовательные (морфемные)\ 

•        морфологические; 

•        синтаксические. 

5.  Орфографический и пунктуационный комментарий. 

6. Произведите указанные виды разбора: 

Под  «1»  – слово для фонетического разбора. 

Под  «2» - слово для разбора по составу (словообразовательный). 

Под  «3»  – слово для морфологического разбора. 

Под  «4» -   синтаксический разбор предложения. 

Вариант II. 

Арктур слепой пес слыш...л тон(?)чайшие звуки каких мы (ни)когда (не)услышим. Он просыпался по 

ночам раскрывал гл...за подн...мал уши и слуш...л. Он слыш...л все ш...рохи за многие версты (во)круг. Он 

слыш...л пение ком...ров и зудение в осином гн...зде на чердаке. Он слыш...л как шуршит в саду мыш... и 

тихо ход...т кот по крыш... е...рая. 

И дом для него (не)был молчаливым и (не)жилым как для нас. Дом то(же) жил он скрипел шуршал 

потрескивал вздраг..,вал чуть заметно от холода. По вод...сточной трубе ст...кала р...са и скапливаясь 

(в)низу падала на плоский камень ре...кими каплями.4 (С)низу доносился2 (не)внятный плеск воды в реке. И 

совсем далеко в деревн... слабо кр...чали петухи по дворам. 

Это была жизнь1 вовсе (не)ведомая и (не)слышная но зн...комая и понятная ему. 

Примерный план комплексного анализа текста. 

1.  Определите тему текста. Отметьте средства, позволяющие это сделать: 

а)        начало текста; 

б)        ключевые слова, ключевые предложения и др. 

2.  Определите тип текста (описание, повествование, рассуждение): 

а)        указать синтаксические особенности текста: 

•        количество предложений; 

•        преобладающие типы предложений; 

•        способ связи предложений (цепной или параллельный); 

б)  отметить средства связи частей текста (специализированные средства создания смысловой и 

грамматической цельности) 

•    порядок слов ( чередование Данное и Новое и др.); 

•        ударение (расставить); 

•        лексический повтор; 

•        местоимения; 

•        союзы и др. 



3.  Определить стиль текста: 

а)        отметить влияние Разговорного Стиля (где? с кем? с какой целью?) на стиля текста; 

б)        разговорный или книжный (научный, деловой, публицистический, художественный); 

в)        отметить стилистические средства: 

•        фонетические; 

•        лексические; 

•        словообразовательные (морфемные)\ 

•        морфологические; 

•        синтаксические. 

7.  Орфографический и пунктуационный комментарий. 

8. Произведите указанные виды разбора: 

Под  «1»  – слово для фонетического разбора. 

Под  «2» - слово для разбора по составу (словообразовательный). 

Под  «3»  – слово для морфологического разбора. 

Под  «4» -   синтаксический разбор предложения. 

Анализ текста   лирического произведения. 

Вариант I. 

Не ветер, вея с высоты, 

Листов коснулся ночью лунной; 

Моей души коснулась ты — 

Она тревожна, как листы, 

Она, как гусли, многострунна, 

Житейский вихрь ее терзал 

И сокрушительным набегом, 

Свистя и воя, струны рвал 

И заносил холодным снегом. 

Твоя же речь ласкает слух, 

Твое легко прикосновенье, 

Как от цветов летящий пух, 

 Как майской ночи дуновенье... 

                               (А. Толстой.) 

Вариант II. 

В ДОРОГЕ 

Утро туманное, утро седое, 

Нивы печальные, снегом покрытые, 

Нехотя вспомнишь и время былое, 

Вспомнишь и лица, давно позабытые. 

Вспомнишь обильные страстные речи, 

Взгляды, так жадно, так робко ловимые, 

Первые встречи, последние встречи, 

Тихого голоса звуки любимые. 

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, 

Многое вспомнишь родное, далекое, 

Слушая ропот колес непрестанный, 

Глядя задумчиво в небо широкое. 

                                       (И. Тургенев.) 

Примерный план анализа лирического произведения. 

1.  Выразительное чтение текста (сопровождаемое анализом его подтекста, эмоционального 

содержания). 

2.  Характеристика лирического героя, его внутреннего мира: мыслей, чувств, переживаний. 

3.  Использование в тексте изобразительно-выразительных средств языка — лексических, 

грамматических, тропов и стилистических    фигур. Их роль в создании образа. 

4.  Особенности построения (композиции) текста. 



5.  Ритмическая организация стихотворения, стихотворный размер, интонация. Смысловые и 

ритмические паузы, логические и  фразовые ударения, диктуемый содержанием стихотворения и 

стихотворным размером темп. 

6.  Рифма. Звуковая инструментовка (звукопись). 

7.  Единство и взаимодействие всех компонентов поэтического текста 
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