
 

 
 



 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения обучающихся 11 класса 

общеобразовательных школ. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена с учетом новых 

требований ФГОС, примерной образовательной программы  среднего общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросам организации введения ФГОС (2011 год), на основе программы для 

общеобразовательных учреждений Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа  для 

общеобразовательных учреждений.  

10 – 11   классы. Базовый и углублённый  уровни. – М.: Мнемозина, 2014., учебного плана МОУ 

«Колесурская  СОШ» на 2022-2023учебный год. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего  общего образования, преемственность с программами 

основного общего образования  и является компонентом основной образовательной программы 

среднего  общего образования МОУ  «Колесурская СОШ». 

Особенности рабочей программы по предмету 

Рабочая программа ориентирована на учебник:   Л ь в о в а С. И.,  Л ь в о в В. В. Русский язык. 11  класс 

учебник для общеобразовательных организаций(базовый уровень) / Л ь в о в а С. И.,  Л ь в о в В. В. ,5-е 

издание ,стер.-М:Мнемозина,2021. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства.  

Количество часов для изучения предмета по данному курсу, классу; 

Программа   составлена в соответствии с количеством часов, определенным  в учебном плане МОУ 

«Колесурская СОШ»  (базовый уровень) и рассчитана на 68 часов   (на 34 учебных  недели-2 учебных 

часа в неделю ) - и предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в 11 классе  МОУ 

«Колесурская СОШ» 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета: 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие 

личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства 

страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством 

обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего 

общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 

итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 



Главными задачами реализации программы являются: 
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных 

стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

 

Срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 1год. 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Личностные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для среднего общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе  
в части: 

Гражданского воспитания: в  
-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность  к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 

Патриотического воспитания:  
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 



предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам  
и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: и  
-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания:  
-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
-осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-ние, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая;  
-умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания:  
установка  на  активное  участие  в  решении  практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес  к  практическому  изучению  профессий  

и  труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  

и  жизненных  планов  
с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 

Экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве  
с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: с  



-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития чело века, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и -

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные: 



В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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, 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 на базовом уровне 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 и 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; 

-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). 

 

3. Содержание учебного курса 
 

Язык и культура (4)  

Русский язык как составная часть национальной культуры (Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). Кумулятивная 

(культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить 

хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. Язык как составная часть 

национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный 

опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Функциональная стилистика(33 час) 

Функциональные разновидности русского языка Функциональная стилистика как раздел лингвистики, 

который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и взаимодействии. Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 

высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения. Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. 

Разговорная речь Сфера применения разговорной речи: разговорно- бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные разновидности 

разговорной речи: разговорно- официальный и разговорно-бытовой подвиды. Основные признаки 

разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность 

содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной 

оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо- обобщённым 

значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; 

преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль 

интонации). Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Официально-деловой стиль: общие особенности. Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое 

значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового 

стиля: законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. Основные особенности 

официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); 



стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), 
логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Языковые особенности официально-делового стиля. Основные средства лексики (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; отглагольные 

существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, отсутствие эмоционально- 

экспрессивной лексики) и морфологии (преобладание имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, 

числительных) в деловом стиле. 

Синтаксис деловой речи (усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с 

отымёнными предлогами и отглагольными Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля. 

Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля (постановление, закон, указ; 

гражданские, уголовные и другие акты государственного значения); дипломатического подстиля 

(международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); 

административно- канцелярского подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, 

расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, 

кассационная жалоба и др.). Правила написания некоторых деловых бумаг (заявление, объяснительная, 

автобиография). 

Научный стиль речи Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно- информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо- отвлечённый характер изложения, подчёркнутая 

логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 

безобразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер использования языковых 

средств. 

 Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имён 

числительных, употребление единственного числа в значении множественного) интаксические средства 

научного текста (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Основные жанры научного стиля (по подстилям): собственно научного подстиля (монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-информативного подстиля 

(реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-справочного подстиля (словарь, словарная 

статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография); научно-учебного подстиля 

(учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, 

очерк, лекция, научно-популярная беседа). *Научно- популярные книги о русском языке как образцы 

научного стиля речи.  

План и конспект как форма передачи содержания научного текст. Сообщение на лингвистическую тему 

как вид речевого высказывания научного стиля речи. Цитата как способ передачи чужой речи в текстах 

научного стиля, пунктуационное оформление цитат. 

Научно-справочный подстиль. Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного 

стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 



Публицистический стиль. Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции 
публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, общественно- 

политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 

2-го лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов 

в форме повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические (распространённость 

экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными 

членами, построенные по законам градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов и 

союзов). Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, 

радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный.  

Основные жанры публицистического стиля: газетно- публицистического подстиля (информационные: 

заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная 

статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно- публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет); радио-, тележурналистского подстиля (интервью, пресс- конференция, встреча «без 

галстуков», телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг). 

Язык художественной литературы Сфера применения: художественная (произведения 

художественной литературы). Основная функция языка художественной литературы: воздействие на 

чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: 

лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателей.  

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и 

выражений, широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование 

разнообразных стилистических фигур). Троп как оборот речи, в котором слово или выражение 

употреблено в переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. Фигуры 

речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые образуются путём 

особого, стилистически значимого построения словосочетания, предложения или группы предложений 

в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, 

хиазм, анафора, эпифора и др. Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, 

элегия, гимн, мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

Культура речи как раздел лингвистики (24) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функциональной разновидности языка и 

в соответствии с речевой ситуацией общения, и как владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения. Речевые 

ошибки как нарушение литературных норм. Языковые нормы (нормы литературного языка, 

литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 



грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 
антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

 Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств 

в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения — важное требование 

культуры речи. Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам 

общения, содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности 

языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку адекватно 

выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. Логичность речи как логическая 

соотнесенность высказываний или частей одного высказывания, связанность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана 

с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая 

при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет способность выразить одну и ту же 

мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя разнообразные языковые 

средства (лексические, грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 

богатства речи. Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путем 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Этический компонент культуры речи Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов- сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и 

умение применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно 

относиться к собеседнику даже в непростой ситуации общения. Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия) 

Повторение в конце года(7) 

 

4.Русский язык. 11класс. 

Тематическое планирование. Базовый уровень (68 часов). 

 

 

№ урока 

 

Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Примечание  

Дата  

 Язык и культура(4) 

1 Русский язык как составная часть 

национальной культуры Язык и 

культура. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая 

(повторение). Кумулятивная 

(культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить 

хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации 

1 Физическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

экологическое,цен

ности научного 

познания 

  

2 Язык как составная часть 1   



национальной культуры; как 

продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный 

опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития 

культуры, условие формирования и 

существования нации, средство 

формирования личности 

3 Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального 

мира, окружающего человека, условий 

его жизни; общественного 

самосознания народа, его менталитета, 

национального характера, образа жизни, 

традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

1    

4 Диагностическая работа в формате 

ЕГЭ 

1   

 Функциональная стилистика(33ч) 

5 Функциональные разновидности 

русского языка Функциональная 

стилистика как раздел лингвистики, 

который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении 

и взаимодействии. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), 

язык художественной литературы 

(повторение изученного). Современное 

учение о функциональных 

разновидностях языка. Учёт основных 

факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные 

особенности речи, типичные языковые 

средства). 

1 Физическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

экологическое,цен

ности научного 

познания 

  

6 Речевой жанр как относительно 

устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения 

её стилистической маркированности. 

Слова нейтральные, книжные, 

разговорные. 

1   

7 Характеристика лексики с точки 

зрения её стилистической 

маркированности. Слова нейтральные, 

книжные, разговорные. 

1   

8 Разговорная речь Сфера применения 1   



разговорной речи: разговорно- 

бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен 

мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной 

речи: разговорно- официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, 

непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная 

реакция; конкретность содержания. 

Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. 

9 Языковые средства разговорной 

речи: лексические (разговорная и 

просторечная лексика, фразеологизмы; 

лексика с эмоционально-экспрессивной 

окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов 

конкретного значения и пассивность 

слов с отвлечённо- обобщённым 

значением и др.), морфологические 

(грамматические формы с разговорной 

и просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, 

частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические 

(активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность 

синтаксических связей, 

неоформленность предложений, 

разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль 

интонации). Тренинг по пунктуации. 

1  .  

10 Основные жанры разговорной речи: 

беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, дружеское письмо, 

дневниковые записи и др 

1   

11 Средства связи предложений в тексте. 

Практикум по заданию 25 ЕГЭ. 

1   

12 ЕГЭ 2. Сочинение 1 в формате задания 

27 ЕГЭ 

1   

13 ЕГЭ 3. КР 1. Контрольная работа № 1 

в формате ЕГЭ (задания 1-26) 

1   

14 Официально-деловой стиль: общие 

особенности. Сфера применения: 

административно-правовая. Основные 

функции официально-делового стиля: 

сообщение информации, имеющей 

1   



практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. Основные разновидности 

(подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-

делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное 

использование языковых средств 

15 Языковые особенности официально-

делового стиля. Основные средства 

лексики (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического 

характера, речевые клише, 

общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, 

языковые штампы; сложносокращённые 

слова, отсутствие эмоционально- 

экспрессивной лексики) и морфологии 

(преобладание имени над 

местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -

ени(е) и с приставкой не-, отымённых 

предлогов, составных союзов, 

числительных) в деловом стиле 

1    

16 Синтаксис деловой речи 
(усложнённость синтаксиса — сложные 

синтаксические конструкции; 

предложения с причастными 

оборотами, большим количеством 

однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, 

использование страдательных 

конструкций, конструкций с 

отымёнными предлогами и 

отглагольными Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

официально-делового стиля. Анализ 

образцов официально-делового стиля 

речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля.  

1   

17 Основные жанры официально-

делового стиля: законодательного 

подстиля (постановление, закон, указ; 

гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения); 

дипломатического подстиля 

1   



(международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике); 

административно- канцелярского 

подстиля (устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, 

официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное 

письмо, инструкция, резолюция, 

указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, 

устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое 

заявление, протокол допроса, 

обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

18 Правила написания некоторых 

деловых бумаг (заявление, 

объяснительная, автобиография). 

Самостоятельная работа. Тренинг ЕГЭ 

1   

19 Научный стиль речи Сфера 

применения: научная. Основные 

функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: собственно 

научный, научно- информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, 

научно-популярный. 

1    

20 Основные особенности научного 

стиля: обобщённо- отвлечённый 

характер изложения, подчёркнутая 

логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, 

объективность изложения, 

безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

1   

21 Языковые средства научного стиля: 
лексические (абстрактная лексика, 

научные термины, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, 

указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени 

над глаголом, частота использования 

существительных со значением 

признака, действия, состояния; форм 

родительного падежа, имён 

числительных, употребление 

1   



единственного числа в значении 

множественного) интаксические 

средства научного текста (преобладание 

простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, 

неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных 

и деепричастных оборотов). 

22 Повторение пунктуации в сложном 

предложении. 

1   

23 Основные жанры научного стиля (по 

подстилям): собственно научного 

подстиля (монография, научная статья, 

научный доклад, рецензия, дипломная 

работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, 

тезисы, аннотация, патентное 

описание); научно-справочного 

подстиля (словарь, словарная статья, 

справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография); научно-

учебного подстиля (учебник, учебное 

пособие, лекция; сообщение, доклад 

ученика); научно-популярного подстиля 

(статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа). *Научно- 

популярные книги о русском языке как 

образцы научного стиля речи. 

Практическая работа по определению 

подстиля и жанра. 

1   

24 Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной 

речи. 

1    

25 План и конспект как форма передачи 

содержания научного текст. 

Сообщение на лингвистическую тему 

как вид речевого высказывания 

научного стиля речи. Цитата как способ 

передачи чужой речи в текстах 

научного стиля, пунктуационное 

оформление цитат. 

1   

26 Научно-справочный подстиль. 

Словарная статья как текст научно-

справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и 

содержание лингвистической 

информации (обобщение). Подготовка к 

контрольной работе за 1 полугодие в 

формате ЕГЭ. 

1   

27 ЕГЭ . КР 2. Контрольная работа № 2 за 

1 полугодие в формате ЕГЭ (задания 1-

26). 

1   

28 Анализ контрольной 

работы.Публицистический стиль речи 

1   



29 Публицистический стиль. Сфера 

применения: общественно-

политическая. Основные функции 

публицистического стиля: сообщение 

информации, воздействие на 

слушателей и читателей. Основные 

особенности публицистического стиля: 

логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, 

призывность; чередование экспрессии и 

стандарта. 

1   

30 Языковые средства 

публицистического стиля: 
лексические (торжественная лексика, 

общественно- политическая лексика и 

фразеология; публицистические 

речевые штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, 

сравнений, гипербол, воздействующих 

на читателей), морфологические 

(активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий 

на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм 

предложений; предложения с 

однородными членами, построенные по 

законам градации — усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и 

союзов). 

1   

31 Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, 

рекламный. 

1   

32 Основные жанры публицистического 

стиля: газетно- публицистического 

подстиля (информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, 

проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно- 

публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля 

(интервью, пресс- конференция, встреча 

«без галстуков», телемост); ораторского 

подстиля (публичное выступление на 

митинге, собрании; дебаты, 

1    



напутственная речь, тост); рекламного 

подстиля (очерк, объявление-афиша, 

плакат, лозунг). 

33 Язык художественной литературы 
Сфера применения: художественная 

(произведения художественной 

литературы). Основная функция языка 

художественной литературы: 

воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. Основные 

разновидности языка художественной 

литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка 

художественной литературы: 

художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; 

подчинённость использования 

языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на 

читателей. 

1   

34 Языковые средства языка 

художественной литературы: 
лексические (неприятие шаблонных 

слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное столкновение 

разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

морфологических средств), 

синтаксические (использование всего 

арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). Троп как 

оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. 

Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение и др. Фигуры речи 

(риторические фигуры, стилистические 

фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого, 

стилистически значимого построения 

словосочетания, предложения или 

группы предложений в тексте. 

Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. Тренинг по заданию 26 

ЕГЭ. 

1   



35 Основные жанры художественной 

литературы: лирики (ода, сонет, 

элегия, гимн, мадригал, эпиграмма); 

эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, 

новелла, художественный очерк, эссе, 

биография); драмы (трагедия, комедия, 

драма, мелодрама, водевиль). 

1    

36 Определение проблематики 

художественных текстов разных 

жанров. Самостоятельная работа по 

определению стиля и типа речи. 

1    

37 КР 3. Контрольная работа № 3 в 

формате 1-26 задания ЕГЭ. 

1    

 Культура речи(24ч) 

38 Культура речи как раздел 

лингвистики, в котором изучаются 

нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также 

нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) 

в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и 

в соответствии с речевой ситуацией 

общения, и как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, 

которые в определённой ситуации 

общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. Анализ КР. 

1 Гражданское,патр

иотическое,духов

но-нравственное, 

Эстетическое, 

Физическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

экологическое,цен

ности научного 

познания 

  

39 Основные компоненты культуры 

речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), 

коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический (описание 

речевого этикета, эффективных приёмов 

общения). Орфоэпический тренинг 

(задание 4 ЕГЭ). 

1   

40 Речевые ошибки как нарушение 

литературных норм. 

1   

41 Сочинение в формате задания 27 ЕГЭ. 1   

42 Языковые нормы (нормы 

литературного языка, литературные 

нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как 

образец единообразного, 

общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

1   

43 Нормы употребления (произношения, 

склонения, сочетания с другими 

1   



словами) несклоняемых 

существительных, иноязычных имен, 

фамилий: повторение изученного в 

средней школе и углубление знаний. 

44 Трудные случаи согласования 

сказуемого и подлежащего. 

Самостоятельная работа. 

1    

45 Правильность как качество речи, 

которое состоит в её соответствии 

принятым нормам литературного языка 

и достигается благодаря знанию этих 

норм и умению их применять при 

построении устного и письменного 

речевого высказывания.  

1   

46 КР 4. Контрольная работа № 4 в форме 

диктанта и грамматических заданий с 

кратким ответом (формат ЕГЭ №№ 1, 

3, 5, 7, 20, 22, 23, 24, 25, 26) 

1   

47 Основные нормативные словари 

русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; 

словари лексических трудностей 

русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, 

фразеологические словари русского 

языка и др 

1   

48 Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость 

владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. 

1   

49 Точность как коммуникативное 

качество речи, которое состоит в 

соответствии её смысла отражаемой 

реальности и коммуникативному 

замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию 

и др. 

1   

50 Уместность как строгое соответствие 

речи условиям изадачам общения, 

содержанию передаваемой информации, 

избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность 

пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в 

высказывании четко выраженных 

мыслей, чувств, стремлений, желаний, 

что во многом зависит от словарного 

1   



запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные 

свои мысли и оттенки мыслей. 

51 Логичность речи как логическая 

соотнесенность высказываний или 

частей одного высказывания, 

связанность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

Логика при создании собственного 

письменного высказывания в формате 

задания 27 ЕГЭ 

1   

52 Сочинение 4 в формате задания 27 ЕГЭ 1    

53 Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи, 

которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при 

сложности его содержания. Ясность 

речи связана с умением говорящего 

(пишущего) сделать свою речь удобной 

для восприятия, максимально учитывая 

при этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

1   

54 Богатство как коммуникативное 

качество речи, которое определяет 

способность выразить одну и ту же 

мысль, одно и то же грамматическое 

значение разными способами, используя 

разнообразные языковые средства 

(лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского 

языка. Словообразование как источник 

богатства речи. 

1   

55 Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить 

впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержатьвнимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разум и 

чувства. Достижение выразительности 

речи путем использования 

разнообразных изобразительных 

средств языка (тропов, риторических 

фигур и др.), фразеологических 

оборотов, пословиц, крылатых фраз и 

др. 

1   

56 Этический компонент культуры речи 1   

57 Чистота речи как отсутствие в ней 

лишних слов, слов- сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, 

диалектных, нецензурных). 

1    

58 Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. 

Это качество речи предполагает знание 

речевого этикета и умение применять 

его в разных ситуациях общения; 

1   



внутреннюю потребность человека 

общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность 

уважительно относиться к собеседнику 

даже в непростой ситуации общения 

59 Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия) 

1   

60 Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

1   

61 Основные ошибки аудирования, 

которые мешают эффективности 

общения во время спора, диспута, 

дискуссии 

1   

 Повторение в конце учебного года, подготовка к ЕГЭ(7) 

62 Повторение трудных случаев 

орфографии: правописание гласных в 

корнях; слитное, раздельное, дефисное 

написание слов; НЕ с разными частями 

речи; Н/НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий и 

существительных; правописание 

приставок, суффиксов и окончаний 

разных частей речи. ЕГЭ-тренинг в 

формате 9- 15 заданий. 

1 Гражданское,патр

иотическое,духов

но-нравственное, 

эстетическое 

  

63 Типичные речевые ошибки 

морфологического и синтаксического 

уровней 

1   

64 Повторение Речевые и грамматические 

ошибки 

1   

65 Текст . основная мысль текста. 1   

66 Комплексное повторение орфографии 1   

67 Комплексное повторение пунктуации 1   

68 Итоговый урок 1   
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11. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 
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Контрольно-измерительные материалы: 

1.Контрольная работа №1 (входной контроль ) проводится по КИМам ОГЭ по русскому языку. 

2.Контрольная работа №2,3,4 проводится по КИМам ЕГЭ по русскому языку. 
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