


 Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ НСОШ №30; 

- Примерной программой среднего общего образования по русскому языку;  

- Авторской программы  по русскому языку для 10-11 классов  к учебникам «Русский язык. 10-11 

классы: для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/Г.А. Богданова, Е.М. 

Виноградова. М.: ООО Русское слово – учебник, 2011г. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы:  
Богданова Г.А., Виноградова Е.М.  Русский язык.10 кл. (базовый уровень).- М.: Русское 

слово,2011. 

Богданова Г.А., Виноградова Е.М.  Русский язык.11 кл. (базовый уровень).- М.: Русское 

слово,2013. 

Цель обучения:  

 - обучения русскому языку на профильном уровне в старших классах средней (полной) 

общеобразовательной школы предполагает не только обобщение и систематизацию, но и 

расширение и углубление знаний по предмету, по сравнению с базовым уровнем, закрепление и 

обогащение предметных умений и навыков, повышение мотивации к продолжению образования по 

выбранному профилю, овладение некоторыми профессионально ориентированными 

компетенциями. 

 Задачи: 

- обобщение и углубление представления о русском языке как культурной ценности народа, о его 

роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и мировой культурой; 

- обогащение знаний о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о лингвистике и 

русистике как гуманитарных дисциплинах за счет сведений, выходящих за пределы базового 

уровня; 

- систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке как особой знаковой системе и 

о единицах разных его уровней — с учетом разнообразия функций языка и различия сфер его 

использования; 

- закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах русского литературного языка и речи, 

о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных, нормах 

речевого поведения в различных ситуациях общения); 

- формирование устойчивого владения навыками устной и письменной речевой коммуникации 

(восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование); 

- развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за 

собственной речью и речью других; 

- развитие навыков работы с разными источниками (словарями и справочной литературой, 

дополнительными материалами, в том числе Интернет-ресурсами); формами предъявления знаний 

— такими, как связный текст, 

структурированный перечень, таблицы, схемы, презентации и др.; способами переработки 

текстовой информации (план, пересказ, конспект, аннотация, реферат и др.); 

- развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

изучающее); совершенствование навыков критической оценки и переработки информации; 



- развитие навыков аналитической деятельности в лингвистической и общегуманитарной сфере: 

выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных уровней, сопоставление фактов языка и 

речи, подбор материалов, взятых из жизни и художественных произведений, для построения 

аргументированного суждения на гуманитарную тему; планирование познавательной деятельности; 

выстраивание логики высказывания; посильный исторический комментарий отдельных фактов 

языка и речи; оценка лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, коммуникативной 

целесообразности, тенденций 

духовной культуры; развитие навыков проведения лингвистических наблюдений, исследований, 

экспериментов; 

- развитие навыков квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа текста в единстве 

языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом эстетической функции 

художественной речи; развитие навыка выявления в тексте основной и второстепенной, явной и 

скрытой (подтекстовой) информации; 

- обогащение знаний об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; развитие навыков 

выявления и квалификации средств, приемов выразительности в текстах и употребления их в 

собственных высказываниях; 

- совершенствование навыка редактирования текста. 

 

                     Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 

10-11 класса являются: 

-понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского 

народа; 

-осознание эстетической ценности русского языка; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

            Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 10-11класса являются: 

-владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

o понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, 

основной и дополнительной информацией); 

o владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

o восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

o способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт – диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета); 

o свободно пользоваться словарями различных видов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

o овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способствовать к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 



зрения  их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

o говорение и письмо: способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

o владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен 

мнениями; сочетание разных видов диалога); 

o соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

o способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать 

использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

                    Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися10-11 класса являются: 

-представления 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 в жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 



- усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 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; 

- 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; 

-опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-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;  

-понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
 

Содержание программы  

            Учебный материал двух содержательных блоков «Язык» и «Речь» — изучается комплексно. 

             В 10 классе изучаются разделы: «Введение в науку о языке», «Лексикология. 

Лексикография. Фразеология. Орфография. Культура речи», «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи», «Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи» и 

«Морфология. Орфография. Культура речи». На развитие навыков речевой деятельности отводится 

4 часа. 

             Теоретический материал излагается линейно (в соответствии с уровнями языка), но навыки 

аналитической лингвистической деятельности и грамотной речи повторяются и совершенствуются 

на протяжении всего курса. Информация, развивающая лингвистическую компетенцию, сообщается 

по ходу изучения основных тем. Материал по совершенствованию навыков анализа текста и 

коммуникативно-речевых навыков вводится поэтапно: регулярное обращение к заданиям этой 

группы в курсе 10 класса, где развитие речи носит практический характер и создает базу для нового 

уровня теоретического осмысления. 

                                                                                                     

                                          Введение в науку о языке (1 ч.) 

             Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире. Русский язык как язык русского народа, государственный язык, язык межнационального и 

международного общения. Место русского языка в системе языков: русский язык как один из 

индоевропейских языков, русский язык в системе славянских языков. Связь русского языка с 

историей и культурой русского народа. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Источники развития русского языка. Язык как особая 

знаковая система. Функции языка: коммуникативная, назывная, познавательная, информативная, 

экспрессивная, поэтическая. Уровни языка. Основные единицы разных уровней языка и системные 

отношения между единицами одного и разных уровней. Русистика как наука о русском языке; ее 

разделы. Виднейшие ученые-лингвисты (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, А.М. 

Пешковский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). Формы существования русского национального 

языка. Современный русский литературный язык и внелитературные сферы. Языковая норма; 



основные виды норм, варианты нормы. Кодификация нормы. Виды лингвистических словарей. 

Речевая ошибка и риторический прием. Историческая изменчивость языковых и речевых норм. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе. Русский язык как язык художественной 

литературы. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование 

в речи. 

 

                         Лексикология. Лексикография. Фразеология.   (6ч.) 

           Слово как основная единица языка. Слово в словарях русского языка. Лексикология и 

лексикография как разделы языкознания. Лексическое и грамматическое значения слова. Способы 

толкования лексического значения. Прямое и переносное значение слова. Метафора и метонимия 

как формы переноса лексического значения. Системные отношения в лексике русского языка. 

Однозначные и многозначные слова; отражение многозначности в словарях. Омонимия и 

паронимия, отражение этих явлений в словарях; омофоны, омографы. Синонимия и ее отражение в 

словарях. Виды синонимов. Функции синонимов в речи. Антонимия и ее отражение в словарях.  

            Происхождение и развитие русского языка. Родственные отношения русского языка с 

другими языками мира. Взаимодействие русского языка с другими языками как отражение истории 

русской культуры. Этапы развития русского языка. Словарный состав русского языка с точки 

зрения происхождения. Исконно русская и заимствованная лексика. Основные источники 

заимствования, признаки заимствованных слов, адаптация их в русском языке. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском 

языке культуры других народов. Старославянский язык. Основные факты истории славянской 

письменности. Старославянизмы в современном русском языке, их признаки. Связь происхождения 

слова, его орфоэпии и орфографии. Правописание заимствованных слов. Ударение в 

заимствованных словах, произношение согласных и стечения гласных в заимствованных словах. 

            Активный и пассивный запас лексики русского языка. Неологизмы и устаревшая лексика 

(архаизмы и историзмы). Сферы употребления лексики, стилистическая дифференциация; 

стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика (книжная и разговорная, высокая 

и сниженная).  

             Специальная лексика: термины и профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонная лексика. 

Поэтизмы. Отражение функционально-стилевой дифференциации лексики в словарях. 

             Русская фразеология. Виды фразеологических единиц. Отличие фразеологизмов от 

свободных сочетаний слов. Источники фразеологизмов и устойчивых высказываний. Связь русской 

фразеологии с историей и бытом народа. Пословицы, поговорки, крылатые слова, афоризмы в 

идиоматической системе русского языка. 

            Лексические нормы речи: употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

(нормы лексической сочетаемости слов), различение значений многозначных слов, омонимов и 

паронимов, правильное использование синонимов и антонимов, неоправданный лексический 

повтор, тавтология и плеоназм, уместное употребление заимствованных слов, устаревшей и новой 

лексики, стилистически окрашенной лексики, правильное употребление фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. Перифраза. Эвфемизм. Градация. Антитеза. 

Окказионализмы. Лексический повтор. Лексический анализ слова. Лексический анализ текста: 

выявление лексических единиц разного типа, определение закономерностей их распределения и 

функционирования в тексте, лексических средств выразительности и создания образа. 

Сопоставление лексических единиц русского и изучаемого иностранного языка. 

 

                           Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (5ч.) 

               Фонетика как раздел языкознания. Фонетические единицы. Классификация звуков 

русского языка. Позиционные изменения звуков. Основные виды звуковых чередований. 

Особенности русского ударения и его смыслоразличительная роль. Интонация и ее функции в речи; 

интонирование текста. 



               Орфоэпия как раздел науки о языке. Отражение орфоэпии в словарях. Орфоэпические 

нормы: действие закона перехода [э] в [о] в современной речи; смягчение согласного перед [э] в 

заимствованных словах, произношение звуков на месте сочетаний букв чн, чт; акцентологические 

нормы (место ударения в словах и формах слов).  

               Русская графика. Соотношение буквы и звука. Слоговой принцип русской графики. Роль 

букв е, ё, ю, я, и в русском языке.  

               Орфография как раздел науки о языке. Принципы русской орфографии. Правописание 

гласных и согласных в корне слова, правописание и / ы в начале корня после приставок. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание ь и ъ. Основные случаи 

использования прописной буквы.  

                  Изобразительно-выразительные средства фонетики русского языка (благозвучие, 

звукопись, аллитерация, ассонанс, консонанс, звукоподражание, рифма). Историческая 

изменчивость русской графики и орфографии. Использование буквы ё в современной орфографии. 

Фонетический анализ слова. Сопоставительный фонетический анализ слов. Фонетический анализ 

текста: выявление фонетических единиц разного типа, определение закономерностей их 

распределения и функционирования в тексте, фонетических средств выразительности и создания 

образа. 

 

                                                  

              Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи (3ч.) 

                 Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Виды морфем: корневые и аффиксальные (приставка, суффикс, 

окончание), словообразовательные и словоизменительные. Варианты морфем. Синонимия и 

антонимия в морфемике. Омонимичные морфемы. Морфемы как показатель грамматических 

признаков слова. Морфемный анализ слова. 

                 Словообразование в русском языке. Различие слово- и формообразования. Производные и 

непроизводные слова. Производящая основа. Система способов словообразования. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Отражение словообразования в 

словарях. Способы словообразования, типичные для разных частей речи. Словообразовательный 

анализ слова. Этимология как раздел языкознания. Различие словообразовательного и 

этимологического анализа слова.  

                 Связь морфемики, словообразования и орфографии. Правописание сложных слов. 

Словообразовательные нормы. Нарушение норм формообразования слов разных частей речи. 

Окказионализмы, тавтология, не различение паронимов. Морфемные и словообразовательные 

ресурсы выразительности и образности речи (анафора, однокоренные слова и слова одной 

словообразовательной модели как средство связности речи).  

                Морфемный анализ слова. Словообразовательный анализ слова. Сопоставительный 

морфемный и словообразовательный анализ слов. Морфемный и словообразовательный анализ 

текста: выявление морфемных единиц разного типа, словообразовательных моделей; определение 

закономерностей их распределения и функционирования в тексте, морфемных средств 

выразительности и создания образа. 

 

                                  Морфология. Орфография. Культура речи (20ч.) 

               Морфология как раздел языкознания. Система частей речи русского языка. Вопрос о 

словах категории состояния в современной лингвистике. Признаки слова как части речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки (постоянные и непостоянные), 

синтаксические и словообразовательные признаки. Грамматические омонимы. 

              Имя существительное. 

              Употребление существительных в речи. Грамматические признаки существительных. 

Лексико-грамматические разряды существительных. Образование и изменение существительных. 

Правописание имен собственных, суффиксов и падежных окончаний существительных, 

правописание ь на конце существительных. Грамматические нормы: употребление несклоняемых 



существительных, определение рода несклоняемых заимствованных существительных и 

аббревиатур, произношение и правописание существительных, обозначающих отчества, 

образование форм имен собственных на –ов (о), -ин(о), образование формы множественного числа 

существительных, акцентологические нормы при образовании форм существительных. 

              Имя прилагательное. 

              Употребление прилагательных в речи. Эпитеты. Постоянные эпитеты. Грамматические 

признаки прилагательных. Признаки качественных, относительных, притяжательных 

прилагательных. Изменение разряда многозначных имен прилагательных. Образование форм 

степеней сравнения качественных прилагательных. Склонение прилагательных. Образование 

прилагательных. Правописание падежных окончаний и суффиксов прилагательных. 

Грамматические нормы: проблема синонимии словосочетаний «существительное + 

прилагательное» и «существительное + существительное», употребление полных и кратких форм 

качественных прилагательных, нарушения норм образования форм степеней сравнения, 

акцентологические нормы при образовании форм прилагательных. 

             Имя числительное. 

              Грамматические признаки числительных. Числительные количественные и порядковые; 

целые, дробные, собирательные; простые, сложные и составные. Образование и изменение 

числительных. Правописание составных и сложных числительных, падежных окончаний. 

Использование числительных в речи. Грамматические нормы: сочетание собирательных 

числительных с существительными, правильное склонение количественных и порядковых 

числительных, склонение числительных оба и обе, полтора, полтораста. 

            Местоимение. 

            Роль местоимений в речи. Грамматические признаки местоимений. Разряды местоимений и 

их признаки: личные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределенные. Грамматические омонимы его, её, их. 

Образование и правописание местоимений: не и нив отрицательных и неопределенных 

местоимениях, правописание отрицательных и неопределенных местоимений с предлогами, 

дефисное написание приставки кое- и суффиксов –то, -либо, -нибудь, разделительный мягкий знак в 

формах местоимения чей и производных, правописание местоименных выражений не кто иной, как 

и под. Грамматические нормы: употребление личных местоимений 3-го лица с предлогами, 

согласование определений и сказуемых с местоимениями кто, что и производными, различия в 

употреблении неопределенных местоимений, орфоэпические нормы при склонении местоимения 

сколько.  

             Глагол. 

            Употребление глаголов в речи. Грамматические признаки глаголов. Синтаксическая роль 

инфинитива. Употребление глагольных форм. Образование глаголов и их спрягаемых форм. 

Правописание глаголов: ь в формах глагола, правописание суффиксов и личных окончаний 

глаголов. 

            Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

            Употребление причастий и деепричастий в речи. Причастия действительные и 

страдательные, настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание причастий: 

гласные в суффиксах причастий, гласные в суффиксах глагола перед суффиксами причастий и 

деепричастий, н и нн в причастиях. Грамматические нормы: употребление возвратных глаголов, 

чередование гласных в корне глаголов при образовании видовых пар с суффиксами –ива- (-ыва-), 

ограничения в образовании глагольных форм (глаголы, не имеющие форм повелительного 

наклонения 1-го лица настоящего / будущего времени), стилистически нейтральные и 

стилистически окрашенные личные формы глаголов, акцентологические нормы при образовании 

спрягаемых форм глаголов, определение инфинитива по личной или неспрягаемой форме глагола, 

ошибки в образовании форм причастий и деепричастий, построение причастного оборота, проблема 

синонимии причастных / деепричастных оборотов и придаточных предложений. 

           Наречие. 



               Употребление наречий в речи. Отличие наречий от омонимичных частей речи 

(прилагательных, слов категории состояния, существительных с предлогами). Разряды наречий по 

значению. Образование форм степеней сравнения качественных наречий. Образование и 

правописание наречий (о и а, употребление ь на конце наречий после шипящей, слитное / дефисное 

/ раздельное написание наречий и наречных выражений). 

          Служебные части речи. 

               Предлоги, союзы, частицы. Употребление в речи. Классификация, образование и 

правописание. Грамматические нормы: употребление предлога по, употребление предлогов 

согласно, вопреки, благодаря с дательным падежом, лексическая сочетаемость предлога благодаря с 

существительными, трудные случаи выбора предлога в словосочетаниях с управлением. 

Правописание н и нн в разных частях речи. Правописание не с разными частями речи.  

          Междометия и звукоподражания.  

               Группы междометий по значению. Происхождение, образование и правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Междометия 

и звукоподражания как средство выразительности речи. Морфологические средства 

выразительности речи. Нетипичное использование форм разных частей речи. Синекдоха. 

Олицетворение. Имена собственные в роли нарицательных. Морфологический анализ слова. 

Морфологический анализ текста: выявление морфологических единиц разного типа, определение 

закономерностей их распределения и функционирования в тексте, выявление морфологических 

средств выразительности и создания образа. 

                                                  

 

                               Содержание программы  11 класса 

                                              Основной курс. Речеведение (5 ч) 

Русский язык как язык русского народа, государственный язык, язык межнационального и 

международного общения. Место русского языка в системе языков: русский язык как один из 

индоевропейских языков, русский язык в системе славянских языков. Связь русского языка с 

историей и культурой русского народа. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Источники развития русского языка. Язык как особая 

знаковая система. Функции языка: коммуникативная, назывная, познавательная, информативная, 

экспрессивная, поэтическая. Уровни языка. Основные единицы разных уровней языка и системные 

отношения между единицами одного и разных уровней. Русистика как наука о русском языке; ее 

разделы. Виднейшие ученые-лингвисты (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, А.М. 

Пешковский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). Формы существования русского национального 

языка. Современный русский литературный язык и внелитературные сферы. Языковая норма; 

основные виды норм, варианты нормы. Кодификация нормы. Виды лингвистических словарей. 

Речевая ошибка и риторический прием. Историческая изменчивость языковых и речевых норм. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе. Русский язык как язык художественной 

литературы. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование 

в речи. 

 

          Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 29 часов 

1)Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные).  



Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). 

2)Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

 

 

 

 

Второстепенные члены предложения. 

Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения 

с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но  и  одиночным  

союзом  и.Предложения с обращениями и вводными словами. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Способы передачи чужой речи. 

Правописание. Запятая  между  однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Тире 

перед обобщающим словом.Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Запятая между простыми 

предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 

если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

 

Осложненное предложение. 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и 

зависимого слова в словосочетании. Нормативное употребление форм слова в составе 

словосочетаний. Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и 

местоимение в форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в 

спрягаемой форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные 

прилагательные и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения. Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов. 

 

Сложное предложение. 



Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, союзные 

слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения.   

*Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения и способы их 

выражения: соединительные отношения (одновременность, последовательность, причина и 

следствие; используются соединительные союзы и, также, тоже, да); противительные отношения 

(сопоставление, противопоставление; используются противительные союзы а, но, да, однако, зато); 

разделительные отношения (последовательная смена событий, явлений, перечисление 

взаимоисключающих событий, явлений; используются разделительные союзы либо, или, то ... то, не 

то ... не то).  

Различение разных видов сложного предложения: бессоюзных и союзных (сочинительных и 

подчинительных). 

Сравнительный анализ грамматических, интонационных и пунктуационных особенностей 

сложных бессоюзных и союзных предложений. 

Моделирование сложных предложений по заданным схемам (простые случаи). 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых предложений, составление их 

схем; моделирование подобных предложений по заданной схеме. 

Анализ грамматико-интонационных особенностей сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Постановка знаков препинания в сложносочинённом предложении. 

*Наблюдение за использованием сложносочинённых предложений в художественном тексте. 

Синонимическая замена сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое).  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях.  

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.).  

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины и следствия, условия, 

уступки). *Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений в современной лингвистике. 

*Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно-

определительными.  

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными.  

Виды подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими придаточными: 

соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное подчинение придаточных частей; 

сочетание в предложении соподчинения и последовательного подчинения.  

 Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений, составление 

их схем; моделирование подобных предложений по заданной схеме. 

Распознавание разных видов придаточных в сложноподчинённых предложениях. 

Различение союзов и союзных слов в сложноподчинённых предложениях. 

*Правильная постановка знаков препинания при сочетании союзов (что если, что когда и 

т.п.). 

*Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. 

Уместное и правильное использование сложноподчинённых предложений в собственных 

речевых высказываниях. 



Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного 

сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между его частями: 

 1)со значением перечисления, 

 2) со значением причины, пояснения, дополнения,  

3) со значением времени, условия; следствия, сравнения; противопоставления или неожиданного, 

резкого присоединения, быстрой смены событий. 

 Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. Моделирование бессоюзных сложных предложений разных видов. 

*Наблюдение за интонационным и пунктуационным выражением смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения. 

Уместное использование интонации для адекватного выражения смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения. 

Правильная и аргументированная постановка знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

*Наблюдение за употреблением бессоюзных сложных предложений в пословицах, крылатых 

выражениях, афоризмах, а также в текстах разных стилей и типов речи. Уместное и правильное 

использованиебессоюзных сложных предложенийв собственных речевых высказываниях. Уместное 

использование синонимии сложноподчинённых, сложносочинённых и бессоюзных предложений. 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической связи. 

Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1) сочинительная и 

подчинительная, 2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и бессоюзная, 4) 

сочинительная, подчинительная и бессоюзная.  

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи.  

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста.  

 Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный разбор сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Моделирование бессоюзных сложных предложений разных видов по заданной схеме. 

Правильная и аргументированная постановка знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами синтаксической связи. *Наблюдение за использованием в художественных текстах 

сложных предложений с разными видами связи, а также периода как особой формы организации 

сложных предложений. 

Уместное и правильное использованиесложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения 

сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксические конструкции с чужой речью  

Основные способы передачи чужой речи:  

1) предложения с прямой речью,  

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью,  

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе),  

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). Прямая и косвенная речь. 

  

                               

 



                                             Тематическое планирование  

  Предмет: Русский язык , 10 класс  

  Количество часов в неделю – 1 час 

  Количество часов в год – 34 часа 

№                                                              Тема урока 

 ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О ЯЗЫКЕ  (1ч) 

 

1 Слово о русском языке 

Русский язык как общественное явление 

Язык как особая знаковая система 

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. Лексикография. Фразеология (6ч) 

 

2 Слово как основная единица языка 

Словари русского языка 

3 Слово как основная единица языка 

Системные отношения в лексике 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слова 

4 Диагностическая работа. 

5 Диагностическая работа. 

6 Омонимия и паронимия. Синонимия. Антонимия. 

7 Русская фразеология. Пути возникновения фразеологизмов. Особенности русского 

ударения. Орфоэпия. 

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5ч) 

8 Русская графика. Орфография как наука 

Правописание гласных в корне слова. 

Гласные в корне с чередованием 

Двойные согласные в корне слова 

9 Гласные после шипящих и Ц 

О-Е-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах 

 

10 Буквы Ы-И в начале корня после приставки. Тест 

 

11 Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ   

 

12 Правописание сложных слов. 

 

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч) 

13 Правописание Ъ и Ь знаков. 

14-

15 

 Повторение изученного и подготовка к контрольной работе. Контрольный работа по 

технологии ЕГЭ 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17ч) 

  

16 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных 

Образование, изменение и правописание имен существительных Правописание суффиксов 

имен существительных 

17 Правописание безударных гласных в окончаниях имен существительных Ь знак на конце 



основы имени существительного для обозначения мягкости согласного. 

18 Имя прилагательное. 

 Роль имен прилагательных в речи 

Разряды имен прилагательных 

19 Правописание имен прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных 

20 Имя числительное  как часть речи Образование и правописание имен числительных. 

Особенности склонения числительных 

21 Местоимение . Роль местоимений в речи 

Разряды местоимений 

22 Роль глагола в речи. Глагол как часть речи 

Спряжение глагола 

Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения 

  

23 Причастие как особая форма глагола 

Образование и правописание причастий Одна и две буквы Н в причастиях 

Правописание Н и НН в полных и кратких причастиях 

24 Роль деепричастий в речи  

Деепричастие как особая форма глагола 

Образование и правописание деепричастий Правописание деепричастий. Тест. 

25 Наречие   Наречие как часть речи 

  

Сравнительная и превосходная степень наречия. Образование и правописание наречий 

Ь знак на конце наречий.  

Дефисное  написание наречий.   

26 Правописание Н и НН в различных частях речи 

27 Предлог как часть речи 

Правописание предлогов. Тест 

28 Союз как часть речи 

Сочинительные и подчинительные союзы 

Группы подчинительных союзов 

29 Частица. Правописание частиц 

Правописание и употребление частиц НЕ и НИ 

30 Правописание НЕ с разными частями речи. НЕ с существительными, прилагательными, 

местоимениями, числительными на О- 

31 Междометие как часть речи  

32 Контрольная работа по технологии ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Тематическое планирование 

   Предмет: Русский язык, 11 класс  

   Количество часов в неделю – 1 час 

   Количество часов за год-32 часа 

№ 

урока 

Тема (раздел) 

 

1 

Повторение изученного в 10 классе. 

Разделы языкознания. Основные понятия. 

 

Основной курс.Речеведение. 
2 Язык и речь. Речевое общение. Культура речи. Речевые нормы. 

3 Стили языка. Стилистические и лексические ошибки. 

4 Функциональные типы речи. Речевые жанры. 

5    Функциональные типы речи. Речевые жанры 
 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

6 Принципы русской пунктуации. Логическое ударение. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. Виды тропов и стилистических фигур. 

Выполнение заданий ЕГЭ 

Простое предложение 
7 Словосочетание 

Простое предложение как синтаксическая единица. Порядок слов в 

предложении. 

8 Грамматическая основа предложения. Подлежащее.  

9 Сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим в числе и роде. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

10 Типы простых предложений по структуре грамматической основы. Виды 

односоставных предложений. 

11 Второстепенные члены предложения. Согласованные и несогласованные 

определения. Приложение. Дополнение. Обстоятельство 

12 Неполное предложение. Парцеляция 

13 Практикум по теме «Грамматическая основа предложения». Выполнение заданий ЕГЭ 

14 Осложненное предложение. Однородные члены предложения 

15 

 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

16 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

17 

 

Обособленные члены предложения. Обособленные определения. 

18 Обособление приложений. 

19  

 

Обособления обстоятельств. 

20 Обособления уточняющих, поясняющих и пояснительных членов предложения. 

21 Контрольная работа  по теме «Простое осложнённое предложение». 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Анализ работ, исправление ошибок. 

23 

  

Вводные слова и вставные конструкции. 

24 Практическая работа по теме «Вводные слова и предложения». Выполнение заданий 

ЕГЭ 

25 Обращение. 

26 Знаки препинания при конструкциях со сравнительными союзами. 

27  Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным 

28 

  

Типы придаточных в СПП. 

29 

  

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Тест. 

30 Бессоюзное сложное предложение. Пунктуация БСП.  

31 Тестовая работа по теме «Синтаксис и пунктуация сложного предложения» в формате 

ЕГЭ 
 

Многочленное сложное предложение.  
32 Многочленное сложное предложение. Знаки препинания в многочленном 

сложном предложении. 
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