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Ростов-на-Дону
2023 – 2024 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку для 11 «А» класса  составлена на основе следующих
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

с  учётом  изменений,  внесённых  Приказом  Минпросвещения  от  31.07.2020  №  304  (в
редакции от 02.07.2021).

 Областной  закон  «Об образовании  в  Ростовской  области»  от  14.11.2013  № 26-ЗС (в
редакции от 05.12.2018).

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам –  образовательным программам начального  общего,  основного  общего и
среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  21.09.2022  №  858 "Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  и  установления  предельного  срока
использования исключенных учебников".

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017
№613, приказов Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 №  712).

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 12.05.2016  № 2/16).

 Примерная  программа  воспитания  в  соответствии  с  ФГОС  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г.  № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи".

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021  №2  «Об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

 Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования,  утверждённая
приказом директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на 2023-2024 учебный год, утверждённый приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Положение  о  рабочей  программе  МАОУ  «Лицей  №  11»,  утверждённое  приказом
директора от  10.08.2023 № 497.

Реализация Донского регионального компонента (ДРК) происходит в течение года в темах
программы,  которые  по  содержанию  соотносятся  с  региональной  тематикой  (10-12%  от
общего количества часов). 
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Программно-методическое обеспечение
Авторская программа:
Программа для общеобразовательных учреждений. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10-
11 классы. «Мнемозина». Базовый уровень.
Реализуется УМК:
Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10 класс. «Мнемозина», 2019-2021.

Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению:
 воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;
 овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками,  развитие

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании;

 овладение  универсальными  учебными  действиями,  формирование  навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

 освоение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  её
функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; 

 обогащение  активного  словарного  запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи
грамматических  средств,  совершенствование  орфографической  и  пунктуационной
грамотности,  развитие  умений  стилистически  корректного  использования  лексики  и
фразеологии русского языка;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры;

 осознание эстетической ценности родного языка;
 совершенствование коммуникативных способностей;
 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека,  и человек как homo
sapiens  не  существует  вне языка.  Язык отражает  для человека окружающий его  мир,  язык
также отражает  культуру,  созданную человеком,  хранит  ее  для  человека  и  передает  ее  от
человека к человеку, от родителей к детям. 

Язык – орудие познания, с помощью которого человек познает мир и культуру. 
Язык – это орудие культуры: он формирует человека, определяет его поведение, образ

жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. 
Русский язык и литература являются важнейшими базовыми национально-культурными

ценностями  русского  народа,  передаваемыми  от  поколения  к  поколению,  являющимися
основой духовно-нравственного развития и воспитания личности. Опора на них определяет
самосознание  российского  народа  и  позволяет  человеку  противостоять  разрушающим
влияниям, сохраняя самоидентичность.

Русский  язык  –  основа,  база  всей  системы  образования.  В  процессе  его  изучения
формируется три основополагающих фундаментальных навыка: чтения, письма и говорения.
Без этих навыков никакое обучение вообще невозможно.

Русский язык – самый важный школьный предмет, ибо он учит детей понимать текст на
русском языке,  к  какому бы предмету этот текст  ни относился:  к математике или физике,
истории или биологии.  А для понимания нужно прежде всего знать,  что означают слова в
тексте и как они связаны между собой.

Учебный план предусматривает изучение русского языка в рамках обязательной части на
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этапе основного общего образования в 11 классе в объеме 70 часов (базовый уровень).
Курс  русского  языка  на  третьей  ступени  образования  связан  с  курсом  литературы  и

родной литературы.  Каждый из предметных компонентов – и русский язык, и литература –
направлен на достижение общих целей обучения. Одна из ярких особенностей описываемого
курса русского языка заключается в его направленности на реализацию преемственности меж-
ду разными ступенями школьного образования. 

Русский язык выполняет надпредметную функцию в системе школьного образования.
Изучение  русского  языка  обеспечивает  сбалансированное  совершенствование  всех  видов
речевой  деятельности,  выдвижение  текста  в  качестве  центральной  единицы  обучения  не
только  русскому  языку,  но  и  другим  предметам,  что  позволяет  представлять  изучаемый
языковой материал в коммуникативном пространстве. 

Рабочая  программа  и  учебники  по  русскому  языку  направлены  на  реализацию
специфических  целей изучения  предмета.  Эти цели отражают значимость  уроков  русского
языка в системе образования в целом, поскольку владение родным языком, умение общаться,
добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях
жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к  изменяющимся  условиям  современного
мира. 

В  связи  с  этим  основными  целями обучения  русскому  языку  в  10—11-м  классах
являются: 
 углубить  представление  о взаимосвязи языка и истории,  языка и культуры русского и

других  народов;  о  русском языке  как  духовной,  нравственной  и культурной  ценности
народа;  о  роли  русского  языка  в  развитии  ключевых  компетенций,  необходимых
современному человеку для успешной самореализации,  для овладения профессией,  для
развития навыков самообразования и социализации в обществе;

 сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность
прогнозировать  коммуникативные  трудности  и  преодолевать  их  в  процессе  общения,
опираясь  на  основные  постулаты  современной  теории  коммуникации;  развить  умения
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

 усовершенствовать  умения,  связанные  со  всеми  видами  речевой  деятельности  в  их
единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания
чужой речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно
успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма;

 сформировать  навыки  информационно-смысловой  переработки  прочитанных  или
прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной
грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков само-
образования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении
в высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и
предъявления научной информации, представленной в том числе в электронном виде на
различных информационных носителях;

 углубить  знания  в  области  функциональной  стилистики,  расширить  представление  о
функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения
лингвистического  анализа  текстов  разной  функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности, а также усовершенствовать навыки комплексного анализа, который за-
трагивает  композиционно-содержательный,  типологический,  стилистический,  языковой
аспекты  текста,  что  содействует  развитию  способности  ориентироваться  в  речевом
пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных умений;

 сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, об
основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах и на этой
основе  активизировать  внимание  к  проблемам  речевой  культуры  и  совершенствовать
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умения применять в коммуникативной практике основные нормы современного русского
литературного языка;

 повторить, обобщить и углубить ранее изученный на уроках русского языка материал и
целенаправленно  развивать  на  этой  основе  орфографическую  и  пунктуационную
грамотность, а также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового
анализа, что является основой совершенствования важнейших умений, востребованных в
коммуникативной практике;

 расширить  активный  словарный  запас  и  объём  используемых  языковых  и  речевых
средств,  что  обеспечивает  достижение  точности,  стилистической  уместности  и
выразительности  речевого  высказывания,  а  также  соответствие  его  условиям  и  сфере
речевого общения;

 сформировать  умения  проводить  лингвистический  эксперимент,  описывать  его
результаты и  предъявлять  в  виде сообщений,  докладов,  мультимедийных презентаций,
рефератов, исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой
переработки текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций,
рефератов, исследовательских проектов по другим школьным предметам.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  на  базовом  уровне  выполняет  как  общие,  так  и
специфические  цели  обучения,  что  отражено  в  рабочей  программе и соответствующем ей
учебнике.

Технологии и методики обучения:
1. Технология развивающего деятельностного обучения.
2. Интерактивные технологии.
3. Технология развития критического мышления.
4. Технология дифференцированного обучения
5. Информационные технологии.
6. Метод проектов.
7. Смешанное обучение.
8. Здоровьесберегающие технологии.
9. Технологии формирования функциональной грамотности.

Методическую систему 10-11 классов отличают следующие особенности:
 направленность на интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся;
 поэтапное развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности;
 функционально-семантический  подход  в  организации  работы  с  грамматико-

орфографическим материалом,  усиленное внимание  к употреблению в речи изучаемых
явлений языка;

 формирование  функциональной  грамотности  учащихся  и  нацеленность  на
метапредметные результаты обучения;

 целенаправленное  формирование  навыков  самостоятельной  работы  школьников  с
использованием справочников, словарей (в том числе и в режиме онлайн), самоучителей,
пособий по русскому языку, мультимедийных средств, ресурсов Интернета и др.

Реализация Донского регионального компонента (ДРК) происходит в течение года в темах
программы,  которые  по  содержанию  соотносятся  с  региональной  тематикой  (10-12%  от
общего количества часов). 

В  условиях  временной  реализации  образовательных  программ  основного  общего
образования  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  в  режиме самоизоляции  детей  руководствоваться  Положением об организации
образовательного  процесса  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.
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В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения:

 непосредственное  взаимодействие  с  обучающимися  в  режиме  видеоконференции
смешанное  обучение  с  использованием  сервиса  Google meet,  с  сохранением  объема
учебного  материала,  выносимого  на  текущий  контроль  (в  том  числе
автоматизированный) и промежуточную аттестацию, а также сроков и формы текущего
контроля, промежуточной аттестации.

 опосредованное  взаимодействие  с  обучающимися  с  использованием  ЭО  и  ДОТ  с
сохранением  объема  заданий  для  самостоятельного  изучения, сроки
консультаций, объем  учебного  материала,  выносимого  на  текущий  контроль  (в  том
числе  автоматизированный)  и  промежуточную  аттестацию, сроки  и  формы  текущего
контроля, промежуточной аттестации.

В 11 классе  «А» в рамках организации контроля за реализацией программы используются
следующие виды письменных работ: контрольная работа (2), сочинение (4), проект (2).
Учебная программа рассчитана на 68 часов. 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» в 11 классе «А» составлена  в соответствии с
Учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий на 2023-
2024 учебный год и реализуется за  68 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
Личностные  результаты  освоения  выпускниками  средней  (полной)  школы
программы по русскому языку

1. Осознание  феномена  родного  языка  как  духовной,  культурной,  нравственной  основы
личности,  как  одного  из  способов  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой
науки  и  культуры  через  источники  информации  на  русском  языке,  в  том  числе
мультимедийные;  понимание  необходимости  бережного  отношения  к  национальному
культурно-языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и
богатства родного языка как культурного достояния нации. 

2. Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации
человека,  способности  его  адаптироваться  в  изменяющейся  социокультурной  среде,
готовности  к  самообразованию  от  уровня  владения  русским  языком;  понимание  роли
родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности
в различных областях человеческой деятельности. 

3. Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка
и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4. Представление  о  речевом  идеале;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию;
способность  анализировать  и  оценивать  нормативный,  этический  и  коммуникативный
аспекты речевого высказывания. 

5. Существенное  увеличение  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

6. Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования
от уровня владения русским языком. 

7. Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка
и истории, языка  и культуры русского и других народов.

Метапредметные  результаты  освоения  выпускниками  средней  (полной) школы
программы по русскому языку
1. Владение 

 всеми  видами  речевой  деятельности  в  разных  коммуникативных  условиях:
разными  видами  чтения  и  аудирования;  способностью  адекватно  понять
прочитанное  или  прослушанное  высказывание  и  передать  его  содержание  в
соответствии  с  коммуникативной  задачей;  умениями  и  навыками  работы  с
научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать
реферат,  проектную  работу;  участвовать  в  спорах,  диспутах,  свободно  и
правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную  позицию,  договариваться  и  приходить  к  общему  решению;
осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными  способами  организации  интеллектуальной  деятельности  и
представления  её  результатов  в  различных  формах:  приёмами  отбора  и
систематизации  материала  на  определённую  тему;  умениями  определять  цели
предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной  деятельности),  проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

 способностью  предъявлять  результаты  деятельности  (самостоятельной,
групповой)  в  виде  рефератов,  проектов;  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 
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2. Способность  пользоваться  русским  языком  как  средством  получения  знаний  в  разных
областях  современной  науки;  совершенствовать  умение  активно  применять  полученные
знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  речевой  практике,  в  процессе  учебно-
познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и
межкультурного общения. 

3. Готовность  к  получению  высшего  образования  по  избранному  профилю,  подготовка  к
формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4. Овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а  также  в  процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому
языку являются:

1. Представление об основных функциях языка,  о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения,  о  связи языка и культуры народа,  о  роли родного языка в
жизни человека и общества.

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом.

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;  жанры научного,  публицистического,  официально-делового
стилей  и  разговорной  речи;  функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,
описание,  рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи.

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний.

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

7. Проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования
выразительных средств языка. 

8. Понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

9. Осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Выпускник научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании
текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
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повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,
выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,  аннотации,  рефераты,  доклады,
сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать  и  использовать  языковые  средства  в  зависимости  от  типа  текста  и
выбранного  профиля  обучения;  правильно  использовать  лексические  и
грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; использовать
при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным
пониманием  текста,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным
извлечением информации);

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного

выступления; соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы
русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит  возможность научиться:

 распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть
взаимосвязь между ними;

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
 использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности

их употребления;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе  о

богатстве и выразительности русского языка);
 отличать  язык  художественной  литературы  от  других  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
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,
отбирать  и  анализировать  полученную  информацию;
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;
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 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).

Основные виды деятельности учащихся на уроке: 
 анализ  языковых  единиц  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их

употребления; 
 разные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный,

морфологический, синтаксический, лингвистический); 
 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей

языка; 
 работа с учебно-научными текстами,  справочной литературой  и другими источниками

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 
 аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на

слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их связей); 
 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста,

пересказ текста по плану, продолжение текста, редактирование; 
 участие в диалогах различных видов; 
 создание собственных письменных текстов; 
 составление  орфографических  и   пунктуационных  упражнений  самими  учащимися;

составление опорных схем и таблиц; 
 ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей;
 конспектирование.

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 Проектная  исследовательская  деятельность  учащихся  прописана  в  стандарте
образования.   Программы  всех  школьных  предметов  ориентированы  на  данный  вид
деятельности.  Проектная  деятельность  учащихся  становится  все  более  актуальной  в
современной  педагогике.  И  это  не  случайно,  ведь  именно  в  процессе  правильной
самостоятельной  работы  над  созданием  проекта  лучше  всего  формируется  культура
умственного труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет каждому учителю
более  творчески  подходить  к  разработке  своих  уроков,  а  также  сделать  образовательный
процесс более интересным, разнообразным и современным.
Инструментом  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  являются  универсальные  учебные действия.  Эффективным методом  системно-
деятельностного подхода является проектная деятельность.

Проектная  деятельность  является  частью  самостоятельной  работы  учащихся.
Качественно  выполненный  проект  –  это  поэтапное  планирование  своих  действий,
отслеживание результатов своей работы. Проект – временная целенаправленная деятельность
на получение уникального результата .
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Цель  проектно-исследовательской  деятельности  учащихся  в  рамках  новых  ФГОС:
формирование универсальных учебных действий. Использование проектно-исследовательской
деятельности  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  является  средством  формирования
универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 
 обеспечивают  учащемуся  возможность  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения, 
 ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их

достижения, 
 уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 
Умение учиться 

 обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков;
 формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 
 повышение мотивации учащихся при решении задач; 
 развитие творческих способностей; 
 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;
 формирование чувства ответственности;
 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся .

Основной  принцип  работы  в  условиях  проектной  деятельности  –  опережающее
самостоятельное  ознакомление  школьников  с  учебным  материалом  и  коллективное
обсуждение на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде определений и
теорем. В этом случае урок полностью утрачивает свои традиционные основания и становится
новой  формой  общения  учителя  и  учащихся  в  плане  производства  нового  для  учеников
знания.

Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта:
 практические  задания  (измерения,  черчения  с  помощью  чертежных  инструментов,

разрезания, сгибания, рисования и др.)
 практические задачи – задачи прикладного характера;
 проблемные вопросы,  ориентированные на  формирование умений выдвигать  гипотезы,

объяснять факты, обосновывать выводы;
 теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее анализ, обобщение и

т.п.;
 задачи - совокупность заданий на использование общих для них теоретических сведений.

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся .
1. Подготовка к  выполнению  проекта  (формирование  групп,  выдача  заданий.  Выбор

темы  и  целей  проекта;  определение  количества  участников  проекта).  Учащиеся
обсуждают  тему  с  учителем,  получают  при  необходимости  дополнительную
информацию,  устанавливают  цели:  учитель  знакомит  учащихся  с  сутью  проектной
деятельности, мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы  (распределение  обязанностей,  определение  времени
индивидуальной  работы).  Определение  источников  информации;  планирование
способов  сбора  и  анализа  информации;  планирование  итогового  продукта  (формы
представления результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией материалов и
других;  установление  критериев  оценки  результатов;  распределение  обязанностей



12

среди  членов команды:  учащиеся  вырабатывают план действий;  учитель  предлагает
идеи, высказывает предположения, определяет сроки работы. 

3. Исследование:  учащиеся осуществляют поиск,  отбор и анализ нужной информации;
экспериментируют,  находят пути решения  возникающих проблем,  открывают новые
для себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы. 

4. Обобщение результатов: учащиеся обобщают полученную информацию, формулируют
выводы и оформляют материал для групповой презентации.

5. Презентация (отчет  каждой  группы  или  ученика  осуществляется  по  окончании
проекта).

6. Оценка результатов  проектной  деятельности  и  подведение  итогов:  каждый  ученик
оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая группа
оценивает  деятельность  своих  участников;  учитель  оценивает  деятельность  каждого
ученика, подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает успехи каждого.

Выпускник научится:
 планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный проект,  используя  модели,

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;

 использовать  такие  математические  методы и  приемы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,
опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и
исполнение алгоритма;

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

 Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и

социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 
Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,  публицистический),  разговорная

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Научный
стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля.
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
конспект,  беседа,  дискуссия.  Совершенствование  культуры  учебно-научного  общения  в  устной  и
письменной  форме.  Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки
официально-делового стиля.  Основные жанры официальноделового стиля:  заявление,  доверенность,
расписка,  резюме,  деловое  письмо,  объявление.  Форма  и  структура  делового  документа.
Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки
публицистического  стиля.  Основные  жанры  публицистического  стиля.  Овладение  культурой
публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,  определение  цели,  поиск  материала.
Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления
с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная  речь,  сферы  ее  использования,  назначение.  Признаки  разговорной  речи.
Невербальные  средства  общения.  Совершенствование  культуры  разговорной  речи.  Особенности
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Основные  особенности  устной  и  письменной  речи.  Развитие  умений  монологической  и
диалогической  речи  в  разных сферах общения.  Диалог  в  ситуации межкультурной коммуникации.
Совершенствование  культуры  восприятия  устной  монологической  и  диалогической  речи
(аудирование). 

Культура  работы с  текстами разных типов,  стилей и  жанров  (  чтение  и  информационная
переработка).  Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера  текста:  просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная  переработка  текстов  различных  функциональных  стилей  и  жанров.
Овладение  речевой  культурой  использования  технических  средств  коммуникации  (телефон,
компьютер, электронная почта и др.). 

Язык  художественной  литературы и  его  отличия  от  других  разновидностей  современного
русского  языка.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  широкое  использование
изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых  средств  других  функциональных
разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в
кругу  языков  народов  России.  Влияние  русского  языка  на  становление  и  развитие  других  языков
России.

Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,
народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго).  Литературный  язык  и  язык
художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных
уровней языка. 

Текст  и  его  место  в  системе  языка  и  речи.  Особенности  фонетической,  лексической,
грамматической систем русского языка.

Культура  речи.  Понятие  о  коммуникативной  целесообразности,  уместности,  точности,
ясности,  чистоте,  логичности,  последовательности,  образности,  выразительности  речи.  Основные
аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Языковая норма и ее основные
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особенности.  Основные  виды  языковых  норм:  орфоэпические,  лексические,  стилистические  и
грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические  (произносительные и  акцентологические)  нормы.  Роль орфоэпии в устном
общении.  Основные нормы современного литературного произношения:  произношение  безударных
гласных  звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных.  Произношение  некоторых
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.
Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические  нормы.  Употребление  слова  в  строгом  соответствии  с  его  лексическим
значением –  важное  условие речевого общения.  Выбор из  синонимического ряда  нужного слова  с
учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические  нормы.  Нормативное  употребление  форм слова.  Нормативное  построение
словосочетаний  по  типу  согласования,  управления.  Правильное  употребление  предлогов  в  составе
словосочетаний.  Правильное  построение  предложений.  Нормативное  согласование  сказуемого  с
подлежащим.  Правильное  построение  предложений  с  обособленными  членами,  придаточными
частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1)
правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и
строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные  нормы.  Принципы  русской  пунктуации.  Разделы  русской  пунктуации  и
система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки
препинания  внутри  простого  предложения;  3)  знаки  препинания  между  частями  сложного
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь,
толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по
русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление
выбора  наиболее  точных  языковых  средств  в  соответствии  со  сферами  и  ситуациями  речевого
общения.  Оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения  языкового
оформления,  уместности,  эффективности  достижения  8  поставленных  коммуникативных  задач.
Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение  орфографических  и  пунктуационных  норм  при  создании  и  воспроизведении
текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Взаимосвязь языка и культуры. 
Лексика,  обозначающая  предметы  и  явления  традиционного  русского  быта;  историзмы;

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 
Русские пословицы и поговорки. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  других  языков,  особенности  ее  освоения.

Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.  Особенности
русского речевого этикета.

Доминирующей  идеей курса  русского  языка  является  интенсивное  речевое  и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не
только тех дидактических единиц,  которые отражают устройство языка,  но и тех,  которые
обеспечивают  речевую  деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,
программа создает условия для реализации  деятельностного подхода  к изучению русского
языка в школе.
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Межпредметные связи на уроках русского языка

Русский  язык  –  учебный  предмет,  познавательная  ценность  которого  чрезвычайно
высока:  на  таких  уроках  формируется  мышление,  прививается  чувство  любви  к  родному
языку,  через  язык  осмысливаются  общечеловеческие  ценности,  воспитывается  личность,  с
помощью  языка  происходит  интеллектуальное  развитие  ребенка,  усвоение  всех  других
учебных  дисциплин.
Язык  связан  со  многими  сферами  человеческой  жизнедеятельности,  что  объективно
определяет высокую потребность в нем и его высокую ценность.

Русский  язык  принадлежит  к  числу  тех  учебных  дисциплин,  где  вопрос  об
осуществлении  межпредметных  связей  особенно  важен.  Межпредметные  связи отражают
комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные элементы
содержания образования, так и взаимосвязи между учебными предметами.

Межпредметные  связи  –  это,  во-первых,  целевые  и  содержательные  совпадения,
объективно  существующие  между  учебными  дисциплинами,  во-вторых,  организационные
формы использования данного материала  в процессе  изучения  тех или иных явлений.  Все
учебные  предметы  учат  языковой  норме  (правильному  произношению,  употреблению  и
правописанию своих терминов), формируют умение связно излагать полученные знания (т.е.
создавать  тексты  соответствующего  стиля  речи  -  научного,  официально-делового,
публицистического). Эти задачи в одних предметах специально сформулированы, в других –
не  сформулированы,  но  реализуются  в  учебном  процессе.  Межпредметные  связи
функционируют  в  процессе  обучения  как  существенный  фактор  активации  учебно-
познавательной  деятельности  учащихся,  которые  качественно  преобразуют  все  ее
компоненты. 

По  характеру  общего  в  содержании  между  предметами  выделяются  три  вида
межпредметного материала: 

1) понятийно-терминологический; 
2) коммуникативно-речевой; 
3) учебно-дидактический.

Понятийно-терминологический межпредметный материал.
Общее  содержание  контактирующих  предметов  держится  на  одинаковых  понятиях,

например: звук,  слово,  морфема,  часть  речи,  словосочетание,  предложение,  буква,  текст,
стиль и т.д., во втором случае - на смежных понятиях.

Например:
 в русском языке: звук, антоним, переносное значение слова, фразеологизм, сравнительный

оборот,  обратный  порядок  слов,  а  в  литературе:  звукопись,  рифма,  антитеза,
олицетворение, троп, символ, аллегория, устойчивое выражение, сравнение, инверсия;

 в русском языке:  развитие  языка,  устаревшие  слова,  новые  слова,  национальный язык,
диалект, а в истории: развитие общества, новые явления в жизни общества, нация, народ;

 в русском  языке:  имя  числительное,  количественное  числительное,  порядковое
числительное, дробное числительное, а в математике: количество, число, дробь;

 в русском языке: звук, ударный и безударный гласный, ударение, интонация, логическое
ударение, а в музыке: голос, тон, речитатив, тембр;

 в русском языке: звуки речи, функция языка, речь, а в анатомии: речевой аппарат, высшая
нервная деятельность мозга, мышление;

 в русском языке: группы языков народов России, славянские языки, а в географии: народы
мира; народы, населяющие Россию, языковые семьи.

Коммуникативно-речевой  межпредметный  материал русского  языка  проявляется  в
общности  правописных  навыков  и  речевых  умений.  Это  общность  орфографических,
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орфоэпических,  семантических  и  стилистических  умений,  и  работа  над  связной  речью
учащихся. 
Например:
 в русском  языке:  план  (простой  и  сложный),  текст,  стиль,  описание,  повествование,

рассуждение, конспект, тезис;
 в географии:  описание  географических  объектов,  составление характеристик  отдельных

компонентов природы и т.д.;
 в химии:  объяснение  химических  явлений,  протекающих  в  природе,  лаборатории,

производстве и в повседневной жизни;
 в математике: несложные доказательства с опорой на известные определения и теоремы и

т.д.;
 в биологии: характеристики органов, тканей и систем органов и т.д.;
 в литературе: рассуждение о поступках героев и т.д.;
 в изобразительном  искусстве:  устное  описание  содержания  и  художественных  средств

произведений живописи и т.д.

Учебно-дидактический  межпредметный  материал русского  языка может  быть  не
контекстным  и  контекстным.  Неконтекстный  и  контекстный  материал  других  наук
используется на уроках русского языка в качестве текстов упражнений, закрепляющих те или
иные изучаемые языковые или речевые явления. Вместе с тем он позволяет показать, что язык
выражает все из окружающей жизни, что он служит самым эффективным средством общения,
хранения, передачи информации, средством выражения чувств, переживаний.

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове)
учителя,  в  его  беседе  с  учащимися,  в  устных  и  письменных  ответах  школьников,  при
выполнении упражнений. 

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные
функции языка как средства общения и как средства познания.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Целевые приоритеты воспитания для СОО: 
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
социально значимых дел: 
1. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
2. трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
3. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
4. опыт природоохранных дел;
5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
6. опыт самостоятельного  приобретения  новых знаний,  проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
7. опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
8. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
9. опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,

волонтерский опыт;
10. опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.

№
п\п

Название темы, раздела,
модуля, блока

Количество
часов

(2 часа в
неделю)

1. Язык и культура 4 2,6,10

2. Функциональная стилистика 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3. Культура речи 25 1, 2, 4, 5, 6, 7

4. Повторение в конце учебного 
года

5
2, 3, 6, 7, , 8, 9, 10

5. Резервные уроки 4 1,5,10

 
Итого:

68
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 «А» класс

(2 часа)

№ п/п Дата Модуль (глава)
Разделы главы

Тема

Домашнее задание

Язык и культура
1. 2.09. Речевое общение как форма взаимодействия людей 

в процессе их познавательно-трудовой деятельности
Упр. 3

2. 6.09. Лингвистика как наука о языке. конспект

3. 9.09. Место лингвистики в кругу научных 
филологических культур.
Входная диагностическая работа

Стр.14-15 конспект

4. 13.09. Русский язык в современном мире. Упр. 9

Функциональная стилистика
5. 16.09. Язык и его основные функции. Упр.11

6. 20.09. Понятие о функциональных стилях. 
Функциональные разновидности русского языка

Упр. 14, 19, 20

7. 23.09. Разговорная речь. Основные признаки 
разговорной речи

Упр. 22, 24, 26

8. 27.09. Невербальные средства общения Упр. 40, 41, 43.

9. 30.09. ДРК Культура разговорной речи Упр. 45, 46

10. 4.10. Типы и стили речи Работа со сборником

11. 7.10. Композиция сочинений с учетом типа речи Закончить сочинение

12. 11.10. Основные признаки официально-делового стиля Упр. 54

13. 14.10. Жанры официально-делового стиля. Форма 
делового документа

Упр. 57

14. 18.10. Практическая работа по созданию текста 
официально-делового стиля

Упр. 59, 60

15. 21.10. СР. Сочинение-рассуждение по 
прочитанному тексту

Закончить сочинение

16. 25.10. Научный стиль. Сферы использования, 
назначения.

Упр. 69

17. 28.10. Основные признаки научного стиля. Упр. 71

18. 8.11. Жанры научного стиля. Культура учебно-
научного общения

Упр. 75, 76
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19. 11.11. КР  по теме «Функциональные стили речи» Упр. 77

20. 15.11. Работа над ошибками по теме 
«Функциональные стили речи» . Особенности 
речевого этикета в официально-деловой и 
научной сфере общения.

Упр. 85, 90

21. 18.11. Публицистический стиль речи, сферы его 
использования, назначение Основные признаки 
публицистического стиля. Жанры 
публицистического стиля

Упр. 92, 93

Культура речи
22. 22.11. ДРК Культура публичной речи. Публичное 

выступление. Композиция.
Упр. 94, 95

23. 25.11  Написание портретного очерка Закончить очерк

24. 29.11 Культура работы с текстами разных типов, стилей и 
жанров

Работа со сборником

25. 2.12. Язык художественной литературы и его 
отличия от других разновидностей 
современного русского языка

Упр. 99

26. 6.12. Изобразительно-выразительные средства языка. Упр. 102

27. 9.12. Тропы и фигуры речи. Упр. 106

28. 13.12. Работа над ошибками в определении 
изобразительно-выразительных средств

Работа со сборником

29. 16.12 СР. Анализ стихотворного текста с точки 
зрения употребления в нем изобразительно-
выразительных средств

30. 20.12. ДРК Особенности стиля донского писателя (на
выбор)

Анализ текста

31. 23.12. Построение рассуждения на материале текста 
художественного стиля

Закончить сочинение

32. 27.12. Культура речи как раздел лингвистики. 
Литературный язык и его признаки

Упр. 114, 116

33. 30.12. Основные аспекты культуры речи. Речевая 
культура в бытовом, учебном и научном 
общении

Упр. 117, 118

2-е полугодие
34. 10.01. ДРК Языковой компонент культуры речи Упр. 135, 137

35. 13.01. Разбор заданий ЕГЭ Работа со сборником

36. 17.01. СР. Сочинение-рассуждение на материале 
текста художественного стиля

Закончить сочинение

37. 20.01. Коммуникативный компонент культуры речи Упр. 150, 151

38. 24.01. Разбор заданий ЕГЭ Работа со сборником
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39. 27.01. ДРК Этический аспект культуры речи Упр. 166, 168

40. 31.01. Речевой этикет. Основные критерии хорошей 
речи. Языковая норма, ее основные признаки и 
функции

Упр. 172

41. 3.02. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка. Варианты норм

Упр. 173

42. 7.02. Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы

Упр. 174

43. 10.02. Основные нормы литературного произношения 
и ударения

Упр. 175

44. 14.02. Основные нормы литературного произношения 
и ударения

Задание теста ЕГЭ

45. 17.02. Разбор заданий ЕГЭ Работа со сборником

46. 21.02. СР. Сочинение-рассуждение по 
прочитанному тексту

Закончить сочинение

47. 24.02. ДРК Лексические нормы
Профессия военного.

Упр. 176

48. 28.02. Иноязычные слова в современной речи Упр. 177

49. 2.03. Разбор заданий ЕГЭ Работа со сборником

50. 6.03. КР  по теме «Языковые нормы» Упр. 178

51. 9.03. Работа над ошибками по теме «Языковые 
нормы»

Упр. 179

52. 13.03. Грамматические нормы. Синонимия 
грамматических форм и их стилистические и 
смысловые возможности

Упр. 180

53. 16.03. Орфографические нормы современного 
русского литературного языка

Упр. 181

54. 20.03. Разделы русской орфографии и основные 
принципы написания.

Упр. 182

55. 3.04 Трудные случаи орфографии Работа со сборником

56. 6.04. Пунктуационные нормы. Принципы русской 
пунктуации

Упр. 183

57. 10.04. Трудные случаи пунктуации. Упр. 184

58. 13.04. Основные тенденции развития нормы в 
современном русском языке. Проблемы 
экологии русского языка

Упр. 185

59. 17.04. Нормативные словари современного русского языка 
и справочники. Разбор заданий ЕГЭ

Работа со сборником

60. 20.04. Соблюдение норм литературного языка в речевой 
практике Разбор заданий ЕГЭ

Работа со сборником

61. 24.04. Лингвистический анализ текстов различных 
функциональных разновидностей языка Разбор 

Работа со сборником
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заданий ЕГЭ
62. 27.04. Орфографические правила в тексте Работа со сборником

63. 4.05. ПРОЕКТ. Особенности современного 
молодежного языка

Работа со сборником

64. 8.05. ПРОЕКТ. Особенности современного 
молодежного языка

Работа со сборником

65. 11.05. Стилистические особенности в тексте Работа со сборником

66. 15.05. Резервный урок Работа со сборником

67. 18.05 Резервный урок Работа со сборником

68. 22.05 Резервный урок Работа со сборником

69. 25.05 Резервный урок
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и
русскому языку.
Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой связное,  логически
последовательное  сообщение  на  заданную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Бал
л

Степень выполнения учащимся
общих требований к ответу

«5» 1) ученик 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  из  учебника,  но  и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает  1  -  2  ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1  -  2  недочета  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

«2» 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.

Отметка «1» не ставится.

Отметка («5», «4», «3»)  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е.  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении  урока  (выводится
поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
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Нормы оценки письменных контрольных работ

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6

В  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки
(за диктант и за дополнительное задание).

Балл Степень выполнения задания
«5» ученик выполнил все задания верно
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий
«3» выполнено не менее половины заданий

Контрольный словарный диктант

Балл Количество ошибок
«5» ошибки отсутствуют
«4» 1 – 2 ошибки
«3» 3 – 4 ошибки

«Нормы оценки» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та
или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем,
что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.

Критерии оценки орфографической грамотности

В  письменных  работах  учащихся  встречаются  неверные  написания  двух  видов:
орфографические ошибки и описки.

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы,
требований,  предусмотренных  орфографическими  правилами  или  традицией  письма
(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).

Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.

Все ошибки  исправляются  учителем,  но учитываются  только ошибки первого  типа.
Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над
ними не проводилась специальная предварительная работа.

Среди ошибок на изученные правила выделяются  негрубые ошибки. Они отражают
несовершенство  русской  орфографии;  к  ним  относятся  различного  рода  исключения  из
правил;  отсутствие  единого  способа  присоединения  приставок  в  наречиях;  существование
дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами).

К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,  образованных от
существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли
сказуемого;

5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь;
Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.
В письменных работах учащихся могут встретиться  повторяющиеся и однотипные

ошибки.  Их  нужно различать  и  правильно  учитывать  при  оценке  диктанта.  Если  ошибка
повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна
ошибка.

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания
связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. 

Не  относятся  к  однотипным ошибки  на  правило,  применение  которого  требует
подбора опорного слова или формы слова.

Если  ученик  допустил  ошибки  в  написании  личных  окончаний  глагола  в  словах
строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, 

применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения
спряжения глагола.

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так
как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в
подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.

Описки -  это  следствие  искажения  звукового  облика  слова;  они  не  связаны  с
правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня
орфографической  грамотности  учащихся.  Они  свидетельствуют  о  невнимательности,
несобранности  учащихся.  Описки  исправляются  учителем,  но не  учитываются  при  оценке
работы в целом.

Критерии пунктуационной грамотности

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в
предложении  и  в  тексте.  Среди  пунктуационных  ошибок  выделяются  ошибки  грубые  и
негрубые.

К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2)  ошибки,  связанные с  применением правил,  которые ограничивают или уточняют

действия  основного  правила.  Так,  основное  правило  регламентирует  постановку  запятой
между  частями  сложносочиненного  предложения  с  союзом  и.  Действие  этого  правила
ограничено  одним  условием:  если  части  сложносочиненного  предложения  имеют  общий
второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в
данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из
общего правила;

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного
из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе
или неправильная последовательность их расположения.

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ
школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.
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Среди  пунктуационных ошибок  не выделяется группа однотипных ошибок. Это
объясняется тем,  что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на
семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок
идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок.

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ

Критериями  оценки  содержания  и  композиционного  оформления изложений  и
сочинений являются:

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность и логичность изложения;
 правильное композиционное оформление работы.

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в
количестве фактических  и логических ошибок и недочетов.

Так,  отметка  «5»  ставится  при  отсутствии  каких-либо  ошибок,  нарушающих
перечисленные  критерии,  а  отметку  «4»  можно  поставить  при  наличии  двух  недочетов  в
содержании.

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений
Основными  качествами  хорошей  речи,  которые  лежат  в  основе  речевых  навыков

учащихся,  принято  считать  богатство,  точность,  выразительность  речи,  ее  правильность,
уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с
точки зрения следующих критериев:

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями  богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в
ходе оформления высказывания.

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка
и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной
речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся
пользоваться  синонимами,  от  умения  правильно  использовать  возможности  лексической
сочетаемости  слов,  от  понимания  различных смысловых оттенков  лексических  единиц,  от
правильности  и  точности  использования  некоторых  грамматических  категорий  (например,
личных и указательных местоимений).

Выразительность  речи предполагает  такой  отбор  языковых  средств,  которые
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий
понимает особенности речевой ситуации,  специфику условий речи,  придает высказыванию
соответствующую  стилевую  окраску  и  осознанно  отбирает  образные,  изобразительные
средства.  Так,  в  художественном  описании,  например,  уместны  оценочные  слова,  тропы,
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь
неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.

Снижает  выразительность  школьных  сочинений использование  штампов,
канцеляризмов,  слов  со  сниженной  стилистической  окраской,  неумение  пользоваться
стилистическими синонимами.

Правильность  и  уместность  языкового  оформления проявляется  в  отсутствии
ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи
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произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами
высказывания.

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками:

первая – за содержание работы и речь, 
вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и
учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)

При  выставлении  оценки  за  содержание  и  речевое  оформление  согласно
установленным  нормам  необходимо  учитывать все  требования,  предъявляемые  к
раскрытию  темы,  а  также  к  соблюдению  речевых  норм  (богатство,  выразительность,
точность).

При  выставлении  второй  оценки  учитывается количество  орфографических,
пунктуационных  и  грамматических  ошибок.  Грамматические  ошибки,  таким  образом,  не
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.

Объём сочинений (рекомендуемый), независимо от источника и места работы:

Класс V VI VII VIII IX X XI
Количество
страниц

1 – 1,5 1,5 – 2 2 – 2,5 2,5 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 7

Количество
слов
(минимальное)

30-50 50-70 50-70 70-90 90-140 150-
200

150-200

Основные критерии оценки за изложение и сочинение

Оценк
а

Содержание и речь Грамотность

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты  стилевое  единство  и  выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-
2 речевых недочета.

Допускаются:
I орфографическая, или I
пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибки

«4» 1.Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2.Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются
единичные фактические неточности.
3.Имеются  незначительные  нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
5.Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной
выразительностью.
В целом в работе  допускается  не  более  2 недочетов  в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

Допускаются:  2
орфографические  и  2
пунктуационные
ошибки,  или  1
орфографическая  и  3
пунктуационные
ошибки,  или  4
пунктуационные ошибки
при  отсутствии
орфографических
ошибок,  а  также  2
грамматические ошибки

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения
2.Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются

Допускаются:
4 орфографические и
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отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения  последовательности
изложения
4.Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе  допускается  не  более  4 недочетов  в
содержании и 5 речевых недочетов.

4  пунктуационные
ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,или
7 пунк. при отсутствии
орфографических  (в  5
кл.-
5 орф. и 4 пунк., а также
4  грамматических
ошибки

«2» Работа  не  соответствует  теме.  Допущено  много
фактических  неточностей.  Нарушена
последовательность  мыслей  во  всех  частях  работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует
плану.  Крайне  беден  словарь,  работа  написана
короткими  однотипными  предложениями  со  слабо
выраженной  связью  между  ними,  часты  случат
неправильного  словоупотребления.  Нарушено  стилевое
единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов
и до 7 речевых недочетов

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок,
или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк.,  или 8  орф.  и  5
пунк.,
а  также  7
грамматических
ошибок

Оценка обучающих работ
Различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:

1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок,  оцениваются  по  нормам  для  контрольных  работ  соответствующего  или  близкого
вида.

Оценка проектной деятельности учащихся 

Критерий 1 Продукт (материализованный результат ПДУ) Баллы

П
ок

аз
ат

ел
ь 1.1 Новизна. Оригинальность. Уникальность 1-2
1.2 Оптимальность (наилучшее сочетание параметров продукта) 1
1.3 Эстетичность 1-2

Максимальное количество баллов 5
Критерий 2 Процесс (работа по выполнению проекта)

П о к 2.1 Актуальность 1-2
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аз
ат

ел
ь

2.2 Проблемность 1-2
2.3 Соответствие требованиям объема 1
2.4 Содержательность 1-3
2.5 Завершенность 1
2.6 Наличие творческого компонента в процессе проектирования 1-2
2.7 Коммуникативность (в групповом проекте) 1-2
2.8 Самостоятельность 1-3

Максимальное количество баллов 16
Критерий 3 Качество оформления материала

П
ок

аз
ат

ел
ь 3.2 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0

3.3 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.4 Материал оформлен в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 4
Критерий 4 Защита проекта

П
ок

аз
ат

ел
ь

4.1 Качество доклада (системность, композиционная целостность,
полнота представления проблемы, краткость, четкость, 
ясность формулировок)

1-3

4.2 Ответы на вопросы 1-3
4.3 Личностные проявления докладчика 1-2
4.4 Культура речи докладчика 1-2

Максимальное количество баллов 10
Максимальное количество баллов по всем критериям 35

Перевод баллов в оценку
85% от максимальной суммы баллов, 35-30 баллов – «5»
70-85 %, 29-25 баллов – «4» 
50-70 %, 23-17 баллов – «3» 
0-49 % - «2»

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы

П
ок

аз
ат

ел
ь 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0

1.2 Приведены  недостаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

1-2

1.3 Приведены  достаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме
2.1.1 Содержание  исследования  не  соответствует  заявленной

теме
0

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 
заявленной теме

1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.2 Логичность изложения материала
2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, 

хаотичен
0

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения 1-2
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материала
2.2.3 Материал изложен в строгой логической 

последовательности
3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.3 Количество и разнообразие источников информации
2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0
2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1
2.3.3 Использовано незначительное количество источников 

информации
2

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 
источников информации

3-4

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала

П
ок

аз
ат

ел
ь

3.1 Соответствие оформления принятым требованиям
3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20

Перевод баллов в оценку
85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»
70-85 %, 16-14 баллов – «4» 
50-70 %, 13-10 баллов – «3» 
0-49 % - «2»
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книги для учителя
1. Львова С. И. Рабочие программы. Русский язык. 10—11 классы. — М.: Мнемозина,

2014.
2. Львова  С.  И. Сборник  диктантов  с  языковым  анализом  текста.  10—  11  классы:

пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2003.
3. Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку: Языковой портфель

школьника: методическое пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2013.
Книги для учащихся

1. Львова С. И. Русская орфография: самоучитель. — М.: Мнемозина, 2005.
2. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 5—11 классы. — М.:

Мнемозина, 2004.
3. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями.

— М.: Мнемозина, 2004.
Интернет-ресурсы:

1. www  .  digital  .1  september  .  ru   – Общероссийский проект Школа цифрового века
2. http://www.9151394.ru/   - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении.
3. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http  ://  www  .  gramota  .  ru  
4. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного 

портала http  ://  language  .  edu  .  ru  
5. Культура письменной речи http  ://  www  .  gramma  .  ru  
6. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http  ://  www  .  gimn  13.  tl  .  ru  /  rus  /  
7. Крылатые слова и выражения http  ://  slova  .  ndo  .  ru  
8. Мир слова русского http  ://  www  .  rusword  .  org  
9. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

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

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

http  ://  gramota  .  ru  /  book  /  ritorika  /  
13. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http  ://  rusgram  .  narod  .  ru  
14. Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник   

http  ://  www  .  philol  .  msu  .  ru  /  rus  /  galya  -  l  /  
15. Справочная служба русского языка    http  ://  spravka  .     gramota.  ru  
16. Тесты по русскому языку   http  ://  likbez  .  spb  .  ru  

http://likbez.spb.ru/
http://spravka.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/
http://rusgram.narod.ru/
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://yamal.org/ook/
http://www.ruskorpora.ru/
http://www.rusword.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://www.gramma.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.digital.1september.ru/

	Учебный план предусматривает изучение русского языка в рамках обязательной части на этапе основного общего образования в 11 классе в объеме 70 часов (базовый уровень).
	(2 часа в неделю)

