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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступившим в силу 1 сентября 2013 года) п. 3.6 ст. 28. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО); (Приказ МОиН РФ об утверждении от 17.12. 2010 № 

1897 в редакции от 31.12. 2015 №1577); (или НОО Приказ МОиН РФ об утверждении от 

06.10.2009г.№373 в редакции от 31.12.2015г…) 

- Основной образовательной программой МБОУ «СШ №36»; 

- Учебным планом МБОУ «СШ №36»; 

- Требованиями к примерным программам учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

а также авторских программ с учетом целей и задач основной образовательной программы 

школы. 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СШ №36».  

 

УМК: 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 10-11 классов 

под редакцией И.В. Гусаровой, М.: Вентана-Граф,2017.    

Учебники: 

И.В. Гусарова  «Русский язык  10 класс: базовый и углубленный уровни. Учебник 

для общеобразовательных учреждений». – М.: «Вентана-Граф», 2020 г 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru 

Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»  

http://rus.1september.ru 

Сайт «Культура письменной речи»  

http:// www.gramma.ru 

Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного 

портала 

http://language.edu.ru 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru 

Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 

http://www.philolog.ru/dahl 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 

http://www.ruslang.ru 

https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw


Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru  

http://www.ruthenia.ru 

Портал русского языка «ЯРУС» 

http://yarus.aspu.ru 

Портал «Русское слово» 

http://www.russkoeslovo.org 

Проект «Русские словари» 

http://www.slovari.ru 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 



различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление.  

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 



Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление 

выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Изучение русского языка в старшей школе на углублённом уровне даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности его великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



демократические ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и др.; 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 



языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественныхпроизведений4 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов. 

Требования  к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать  
• 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;  

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;  

аудирование и чтение  

• 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;  

говорение и письмо  

• 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 пунктуационные 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;  

использовать приобретенные знания и 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. 

 

Перечень литературы и средств обучения 

 

1. Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – М.: 

Просвещение, 1988.  

2. Гусарова И.В. Русский язык: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы: профильный уровень – М.: Вентана-Граф, 2011  

3. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. И.В. Золотарева, Л.П. 

Дмитриева. Москва, «Вако», 2014  

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. Москва, 

«Вако», 2014  

5. Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для 

учителя. - М.: Русское слово, 2011.  

6. Львова С.И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках 

русского языка: Пособие для учителя. - М.: Русское слово, 2012.  

7. Пучкова Л.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2016г.  

8. Цыбулько И.П.. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. .: 

«Веко» 2016г. 

 

 

Планируемые  результаты  

освоения курса русского языка в 11 классе 

 
Личностные результаты: 

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

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам. 



 -Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 

языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится :  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 



– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Выпускник  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

Содержание учебного курса 
 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками (7- 16), внутри которых 

выделены  модули , что позволяет формировать различные типы компетенции на материале 

одного блока модулей, наращивать компетенции за счет «спирального» принципа изучения 

языка, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 

 

Содержательный учебный блок 7 



Морфология как раздел грамматики 

 Принципы классификации слов по частям речи 

 Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

 Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

 Правильность речи 

 Богатство речи 

 Чистота речи 

 Точность речи 

 Логичность речи 

 Уместность речи 

 Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры 

речи 

Синтаксис и пунктуация 

 Знаки препинания при междометиях 

 Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок 8 

Служебные части речи 

 Предлог как служебная часть речи; 

 разряды предлогов по структуре: 

 Союз как служебная часть речи; 

 разряды союзов по происхождению: 

 Частица как служебная часть речи; 

 разряды частиц по значению: 

Орфография 

 Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, 

местоиме- 

ний, наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

 правописание частиц; 

 разграничение частиц НЕ и НИ; 

 особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной 

не»; «ничто иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

 нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

 Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

 вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 9 

Имя существительное как часть речи 

 Лексико-грамматические разряды имен существительных 

 лексико-грамматические категории имен существительных 

 категория одушевленности - неодушевленности; 

 категория рода 

 категория числа 

 категория падежа 

 словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические 

способы; 

 переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

 Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 



 правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных на 

-НЯ, - 

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

 словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы 

субъек- 

тивной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

 правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания 

имен суще- 

ствительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм имен существительных: 

 варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; 

 варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

 варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множест- 

венного числа; 

 варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множест- 

венного числа мужского рода; 

 варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географи- 

ческих названий) на –О; 

 особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксическая функция имен существительных; 

 однородные члены предложения; 

 знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок 10 

Имя прилагательное как часть речи 

 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

 взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

 полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

 степени сравнения качественных имен прилагательных: 

 сравнительная степень: 

 особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; 

 словообразование имен прилагательных. 

 переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

 переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

 Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -

ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм имен прилагательных: 

 вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

 употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

 Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

 однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 11 

Имя числительное как часть речи 

 Классификация числительных по составу: 



 грамматические разряды имен числительных: 

 переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

 Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, 

составных, 

сложных) числительных; 

 правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

 Особенности употребления форм имен числительных. 

 

Синтаксис и пунктуация: 

 Синтаксические функции имен числительных; 

 обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, 

помимо, исключая, включая и т.п.); 

 пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-

выделительными обо- 

ротами. 

Содержательный учебный блок 12 

Местоимение как часть речи 

 Разряды местоимений по значению: 

 особенности склонения местоимений; 

 переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. 

Орфография 

 Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

 Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

 Основные синтаксические функции местоимений; 

 сравнительный оборот; 

 знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок 13 

Глагол как части речи 

 Инфинитив глагола; 

 категория вида глагола: 

 категория залога глагола: 

 глаголы переходные и непереходные; 

 возвратные глаголы; 

 категория наклонения глагола: 

● особенности употребления наклонений глаголов; 

 категория времени: 

● особенности употребления времени глаголов; 

 категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

Орфография 

 Правописание безударных личных окончаний глагола; 

 различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; 

 правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

 правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

 правописание глаголов в прошедшем времени; 

 употребление Ь в глагольных формах. 



Нормы языка и культура речи 

 Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции глаголов; 

 знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок 14 

Причастие как особая форма глагола 

 Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

 формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

 особенности образования причастий; 

 отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

 краткая форма страдательных причастий; 

 отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

 склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

 переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

 Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего вре- 

мени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

 Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксическая функция причастий; 

 знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок 15 

Деепричастие как особая форма глагола: 

 Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

 образование деепричастий; 

 особенности образования и употребления форм деепричастий; 

 переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

 Правописание суффиксов деепричастий. 

 

Нормы языка и культура речи: 

 Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксическая функция деепричастий; 

 знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок 16 

Наречие как часть речи: 

 классификация наречий по словообразовательной структуре: 

 переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

 Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

 Правописание наречных суффиксов; 

 слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

 Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

 трудности образования форм наречий; 

 трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 



 Синтаксические функции наречий; 

 обособленные уточняющие члены предложения; 

 пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными 

членами. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

 

 
 

№ 
п/п 
 

 

 

Тема урока 
 

 

Кол-во 

часов 

 

1. 
Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. 

 

 

1 

 

 
 Блок 7  

 Модуль 25.   Общее понятие о морфологии 

2. 

 Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая 

часть речи. Звукоподражательные слова.  
 

1 

3. 
Входное диагностическая контрольная работа. 1 

 

 

Модуль 26. Орфография.  

4. 
Правописание НЕ со словами разных частей речи. 1 

5-6. 
Трудные случаи правописания НЕ сго словами разных частей речи.  2 

 

 
Модуль 27. Основные качества хорошей речи. 

7-8.  
Правильность и богатство речи. 2 

9-10 

Чистота, логичность и точность речи 2 

 

    11-

12 

Уместность и выразительность речи.  2 

 



13 

Р р. Обучение написанию сочинения - рассуждения на материале 

публицистического текста проблемного характера.  

1 

 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация. 

14 

Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, 

осложненных обращением.  

Контрольный словарный диктант № 1 

1 

 

15-16. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  № 1 по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Анализ контрольного диктанта. 

2 

 Блок 8  

 Модуль 29 Служебные части речи  

17-18 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов.   2 

 

19-20 
Союз как служебная часть речи. Разряды союзов.   2 

21 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц.  1 

 

 

Модуль 30. Орфография 

22 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов.   1 

23-24 
Правописание частиц. Различение значений частиц Не и Ни. 2 

 Модуль 31. Нормы языка и культура речи.  

25-26 
 Употребление предлогов с одним и несколькими падежами. Особенности 

употребления частиц в устной и письменной речи. Нормы употребления 

союзов.  

2 

27 
Рр. Обучение написанию сочинения- рассуждения на материале 

публицистического текста проблемного характера.  

 

28 
Рр. Написание сочинения - рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера. 

 

 Модуль 32 Синтаксис и пунктуация 



29. 

Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 

предложениях. 

1 

30. 
Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 1 

 БЛОК 9 

 

 
Модуль 33. Имя существительное как части речи.  

31. 

 Анализ контрольной работы.  

Лексико- грамматические разряды имен существительных. Имена 

существительные собственные и нарицательные.  

1 

32. 

Существительные конкретные и неконкретные. Категория одушевленности 

и неодушевленности. 

 

1 

33. 
Категория рода.  Контрольный словарный диктант № 2 1 

34. 

Категория числа. Категория падежа.  1 

35. 
Типы склонения имен существительных, разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые существительные.   

1 

36 
Словообразование имен существительных, переход слов в другие части речи 

в имена существительные.  

 

 Модуль 34 Орфография 

37 

Правописание существительных на –ий,-ие, - ия, формы род.падежа 

мн.числа. Правописание безударных окончаний и суффиксов 

существительных. 

1 

 Модуль 35 Нормы языка и культура речи.  

38-39. 
 Употребление форм имен существительных.  2 

40. 

Рр Обучение написанию сочинения- рассуждения на материале 

публицистического текста проблемного характера. 

1 

 

Модуль 36 Синтаксис и пунктуация  

41. 
 Основные синтаксические функции имен существительных. Однородные 

члены предложения, знаки препинания при однородных членах. 

1 



42-43. 

Контрольный диктант  № 2 по теме «Имя существительное. Однородные 

члены предложения» 

Анализ контрольного диктанта.  

2 

 Блок 10 

 Модуль 37 Имя прилагательное как часть речи.  

44. 

 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Полная и краткая 

форма. Степени сравнения.   

1 

45. 

Склонение имен прилагательных.  

 

1 

46. 
Степени качества имен прилагательных. Переход других частей речи в 

имена прилагательные и прилагательных в существительные.   

1 

 
Модуль 38 Орфография. 

47 
Правописание суффиксов прилагательных. 1 

 
Модуль 39 Нормы языка и культуры речи. 

48 
Контрольный словарный диктант № 3  

Правильность речи: варианты форм прилагательных. Употребление 

степеней сравнения прилагательных. 

 

1 

49-50  

Рр. Подготовка и  написание  сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера и его анализ на 

последующих уроках. 

2 

 Модуль 40  Синтаксис и пунктуация 

5-51 

Основные синтаксические функции имен прилагательных. Однородные и 

неоднородные определения.   

2 

52. 
Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

 Блок  11  

 Модуль 41 Имя числительное как часть речи. 

53-54. 
Анализ контрольной работы.  

Классификация числительных по составу. Разряды имен числительных.  

2 

55. 
Переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 1 

 
Модуль 42 Орфография  



56-57. 
Правописание количественных и порядковых числительных.  2 

 Модуль 43 Нормы русского литературного языка 

58. 
Употребление форм имен прилагательных  1 

 Модуль 44 Синтаксис и пунктуация 

59. 
Синтаксические функции имен числительных  

 

1 

60. 

Уточняющие дополнения. Пунктуационное оформление предложений с 

обособленными уточняющими дополнениями. 

 

1 

61-62. 

Контрольный диктант № 3 по теме «Имя числительное».   

 Анализ контрольного диктанта. 

 

2 

 Блок 12 

 Модуль 45 Местоимение как часть речи. 

63-64. 

 

Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей речи в 

разряд местоимений. Словообразование местоимений. 

2 

 
Модуль 46 Орфография 

65-66. 
Правописание отрицательных и неопределенных местоимений 2 

 Модуль 47 Нормы языка и культура речи.  

67-68 

Контрольный словарный диктант №  4  

Особенности употребления местоимений. Анализ контрольного диктанта. 

  

 

2 

69-70. 

Рр. Подготовка и  написание  сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера и его анализ на 

последующих уроках. 

2 

 Модуль 48 Синтаксис и пунктуация. 

71-72 

 

Синтаксические функции местоимений. Понятие сравнительного оборота. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.   

2 



73-74 
 Контрольная работа по теме «Местоимение как часть речи»  

Анализ контрольного диктанта. 

 

2 

 

 

Блок 13  

 
Модуль 49 Глагол как часть речи 

75. 

Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив.  1 

76-77. 
Категория вида глагола. Категория залога. Глаголы переходные и 

непереходные. Возвратные глаголы.  

2 

78. 
Категория наклонения глагола. Особенности употребления наклонения 

глаголов. 

1 

79. 
Категория времени. Категория лица. Безличные глаголы.   1 

80-81. 
Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  2 

82. 
Словообразование глаголов.  1 

 
Модуль 50 Орфография 

83-84. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. Различение форм 2 

лица.. Суффиксы глаголов. 

2 

 
Модуль 51 Нормы языка и культура речи.  

85. 
Употребление форм глагола.  1 

 
Модуль 52 Синтаксис и пунктуация. 

86. 
Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола.  1 

87-88. 
Знаки препинания при обособленных приложениях 2 

89-90. 
Контрольный диктант № 4 по теме «Глагол» . Анализ контрольного 

диктанта.  

2 

91. 
Р.р.Контрольное сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста.  

1 

 
Блок 14 



 
Модуль 53 Причастие как часть речи 

92-93. 
Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

2 

94. 
Краткие причастия. 1 

95. 
Особенности образования причастия. 1 

96-97. 
Склонения причастий. Переход причастия в категорию имен 

прилагательных и имен существительных.  

2 

 
Модуль 55 Орфография  

98-99. 
Правописание гласных в суффиксах причастий.  2 

 
Модуль 56 Нормы языка и культура речи  

100. 
Употребление форм причастий: варианты форм причастий 1 

 
Модуль 57 Синтаксис и пунктуация 

101. 
Синтаксические функции причастий. Употребление причастных оборотов.  1 

102-

103. 

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях. 2 

 
Блок 15 

 
Модуль 57. Деепричастие как часть речи.  

104 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Образование 

деепричастий.  

1 

 

Модуль 58 Орфография 

105. 
Правописание суффиксов деепричастий. 1 

 

Модуль 59 Нормы языка и культура речи. 

106. 

Употребление форм деепричастий. 1 



107-

108. 

 Рр. Обучение написанию сочинения рассуждения на материале 

публицистического текста. Написание сочинения- рассуждения.  

2 

 

Модуль 60 Синтаксис и пунктуация 

109-

110. 

Синтаксические функции деепричастий. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах.  

2 

111-

112. 

Контрольная работа по теме «Причастие и деепричастие» 2 

 

Блок 16 

 

Модуль 61 Наречие как часть речи 

113-

114. 

Наречие и слова категории состояния. Степени сравнения наречий. 2 

115-

116. 

Семантические разряды наречий. Переход наречий в другие части речи. 2 

117-

118 

Слова категории состояния как часть речи. 2 

119-

120. 

Модуль 62 Орфография 

121-

122. 

Правописание суффиксов наречий. 2 

123-

124. 

Дефисное, слитное раздельное написание наречий. 

Контрольный словарный диктант № 5 

2 

 
Модуль 63 Нормы языка и культура речи 

125-

126. 

Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречия. 

Ударение в наречиях. 

2 

127-

128. 

Рр. Контрольное сочинение- рассуждение на материале публицистического 

текста. 

2 

 
Модуль 64 Синтаксис и пунктуация 



130-

131. 

Синтаксические функции наречий. 2 

132-

133. 

Уточняющие обособленные члены предложений. 2 

134-

135. 

 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ за курс 11 класса. Анализ 

контрольной работы. 

2 

136. 

Резервный урок. 1 
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