
 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 11 классе по учебно-методическому 

комплексу авторов Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. ведѐтся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 

февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 

30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 

19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. - URL: http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8.  Учебный план МОУ «Жужгесская СОШ» на 2023-2024 учебный год. 

9.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  по учебным 

предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МОУ «Жужгесская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

10. Программа воспитательной работы  МОУ « Жужгесская СОШ»  

 

Уровень освоения учебного предмета базовый. На изучение курса отводится 68 часа для 

обязательного изучения русского языка на базовом уровне в 10-м классе ( 2 часа в неделю) и 

68 часов для обязательного изучения на базовом уровне в 11-м классе (2 часа в неделю). 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в течение двух лет и 

составляет 136 часов. 

 

Сведения об используемых учителем педагогических технологиях, формах и видах 

контроля, формах внеурочной деятельности: 

 

Технологии - семинары, диспуты, конференции, творческие зачеты, деловые игры, лекции 

беседы. 

Формы и виды контроля: фронтальный устный опрос, письменные проверочные 

работы, диктанты по терминологии, работа по карточкам, тестам, индивидуальные устные 

ответы у доски и т. д. После каждого изученного раздела проводится итоговая контрольная 

работа по вариантам. Оценка работ проводится по 5-ти балльной шкале с учетом объема, 

качества и уровня сложности выполненных работ. 

 

Формы внеурочной деятельности – проектная деятельность, которая 

предусматривает создание учеником проекта на выбранную тему и его дальнейшая 

защита. Учитель выполняет при этом функции тьютора. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 В 10-11 КЛАССАХ 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

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

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

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

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

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 



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

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

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

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

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

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. 

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

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

речи. 

Языковая норма и еѐ функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, 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).  

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 



 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 

–   готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по

 отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
 

–   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– 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 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 



согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 
 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 
 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 



– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

–   экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

–   уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 

–   готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 
 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
 

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

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
 

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

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 
 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 
 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
МОУ «Жужгесская СОШ», 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 и 11 

КЛАССЕ  

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов:  

 Язык как знаковая система и общественное  явление 

 Язык и общество 

 Язык и речь. Культура речи 

 Речь. Речевое общение 

 Текст. Виды его преобразования 

 Повторение 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное  явление 

 Язык и речь. Культура речи 

 Функциональная стилистика и культура речи 

 Повторение 

 



 

Учебно – тематический план 

11 класс. Русский язык 

Раздел 

программы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ 
7 4 2 1 

2. ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 24 18 2 4 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 

И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
17 12 5  

4 ПОВТОРЕНИЕ 19 17  2 

     

     

 

 

Календарно-  тематическое  ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 

11 КЛАССЕ 

(Расчѐт учебного времени: 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (7ч) 

1-2 §22 Повторение изученного в 10 

классе 
2 2   

3  Входная контрольная работа( 

тест в формате ЕГЭ) 

1   1 

4-5 §23-24 Русский язык в современном 

мире. Экология языка 
2 2   

6-7  Развитие речи. Сочинение-

рассуждение 

2  2  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (24 ч)  

8-9 §25 Синтаксис. Синтаксические 

нормы 
2 2   

10 §26 Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки 

препинания и их функции в 

письменной речи 

1 1   

11-12-

13 
§26 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

3 3   

14-15-

16 
§26 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами 

3 3   



Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

17-18 §26 Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями 

2 2   

19  Контрольный  тест « Знаки 

препинания в простом 

предложении» 

1   1 

20-21 §26 Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении 
2 2   

22-23 §26 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

2 2   

24-25-

26 
§26 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 
3 3   

27-28-

29 
§26 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

3 3   

30-31  Диктант / Контрольная работа 

Анализ контрольной работы.  

2   1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (17ч) 

32 §27 Понятие о функциональной 

стилистике и стилистической 

норме русского языка 

1 1   

33 §28 Разговорная речь 1 1   

34-35 §29 Научный стиль 

Анализ научного текста 
2 1 1  

36 §30 Официально-деловой стиль 1 1   

37 §31 Публицистический стиль  

Жанры публицистики. Хроника, 

репортаж, интервью 

1 1   

38-39  Сочинение – рассуждение по 

тексту  

2  2  

40 §31 Интервью 1 1   

41 §31 Очерк  1 1   

42 §31 Язык рекламы 1 1   

43 §32 Культура публичной речи 1 1   

44-45-

46 
§33 Язык художественной 

литературы 
3 3   

47-48  Практикум. Анализ 

художественного текста 

(фрагмента) 

2  2  

ПОВТОРЕНИЕ ( 19ч) 

49-64 §34 Повторение изученного в 10-11 

классах .Подготовка к ЕГЭ. 
15    

65-66    Итоговая контрольная 2   2 



Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

работа( тест в формате ЕГЭ) 

67- 68  Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов 
2 1   

Итого 68    

 

Учебно – методическое обеспечение 

1.Русский язык.10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Л. М 

Рыбченкова и др. -  М.: Просвещение.2019 

2.    Контрольно-измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

 3. Александров В.Н. и др. Единый госудаоственный экзамен. Русский язык: справ. 

материалы,учебно-тренировочные упражнения, создание сочинения –рассуждения, 

аргументация личностной позиции / В.Н.Александров, О.И.Александрова.- Пермь. ООО» 

Издательский дом» « Типография купца Тарасова», 2009. 

5. ФИПИ. Тренировочные упражнения. 

 6. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: 

Легион, 2018 (и последующие) 

 7. ЕГЭ . Русский язык:типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. 

И.П.Цыбулько.- М.: Издательство « Национальное образование», 2021( ЕГЭ. 

ФИПИ – школе) 

Литература для учащихя 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык 
(базовый уровень) 10-11 класс. Издательство «Просвещение» 

2. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-

11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. 

- М.: Просвеще- ние, 2007. 

3. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах средней школы. – М.: Просвещение, 1984. 

Перечень интернет-ресурсов и других электронных информационных источников 

1. Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-
5372 

2. Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - 
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 

3. Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - 
Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

4. Морфология. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

5. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим 

доступа. - http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-5372
http://www.testent.ru/index/0-5372
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0


http://www.licey.net/russian/map 

6. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим 

доступа. - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

 

 

 

 

  

КИМ-ы 11 класс 

 

2  урок   

 

Входная  контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 класса 

 

 Контрольная работа по русскому языку в 11 классе                   (входной контроль) 

1 вариант             Часть 1 
1. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1. В детстве она была очень ДОВЕРЧИВЫМ ребенком. 

2. В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры 

3. Он всегда был чересчур ПРАКТИЧНЫМ человеком. 

4. Сегодня сестра НАДЕЛА праздничное платье. 

5. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ тон разговора. 

2. В каком ряду во всех словах пишется буква е? 

1) неприм_римый, кам_ра, ном_р 

2) прим_рять туфли, отм_рать, комм_рсант 

3) нам_реваться, изм_рять, м_рцание 

4) зам_рли, зам_рающий, сум_рки 

3.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) раз_грать, по_грать, пред_стория 

2) во_становить, бе_дельник, _бросить 

3) пр_остановить, пр_следовать, пр_дводитель 

4) пред_ставить, воз_бновить, п_дробно 

4.В каком предложении не пишется отдельно? 

1) Художник (не)навидит фальшь. 

2) Мы купили (не)большую вместительную сумку. 

3) Работа (не)закончена. 

4) Раздумывать было (не)когда. 

5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ 

предстоящего путешествия. 

2) А если (ОТ)ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы 

ожидаю, то, признаюсь, ЗА(ТО) охотнее берусь. 

3) И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всѐ равно на 

спуске с холма вы несколько раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на 

дали по ту сторону реки. 

4) (В)СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всѐ 

пространство (ВО)КРУГ было покрыто водой. 

http://www.licey.net/russian/map
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309


6.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) с двадцатью пятью рублями 

2) нет претензий 

3) хуже всего 

4) не ложите сюда тетради 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Работая над сочинением, 

1) сначала составляется план. 

2) не отвлекайтесь. 

3) вас ничто не должно отвлекать. 

4) вам нужны будут дополнительные материалы. 

8. Установите соответствие 

ГР AM М АТИ Ч ЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильный выбор 

предложно-падежной формы 

существительного. 

1) Рассматривая антикварные вещи, понимаешь, как много 

ценного они хранят. 

Б) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

2) Мотив безумия в романе «Мастер и Маргарита» тесно связан с 

мотивом беззвучия. 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

3) Исследуя нравственные изъяны современного общества, В. 

Пьецух в своих произведениях часто обращается к классическим 

сюжетам и классическим героям, отмечая, что «фабульная основа – 

категория бессмертная». 

Г) неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 

4) М. Веллер пишет: «Шукшин не судит героев, а понимает их, и 

это даѐт двойственный взгляд о предмете рассказа». 

Д) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 

5) Платонов в повести «Котлован» не только ведѐт спор с 

философией Нового времени на уровне содержания, но и на уровне 

формы. 

 6) Долгое время вопрос о датировке поэмы Есенина «Чѐрном 

человеке» оставался дискуссионным. 

 7) В мировой литературе есть огромное количество произведений, 

посвящѐнным женщине. 

 8) Приятно смотреть со стороны, когда по морю плывѐт корабль, 

окрылѐнный белыми парусами, словно лебедь. 

 9) Закончив все сборы, по громкой связи было объявлено о том, что 

на первом этаже корпуса №1 состоится общая заключительная 

встреча. 

9. В каком слове ударение на втором слоге? 

1) положить 

2) поднялась 

3) приняты 

4) ходатайствовать 

10. Укажите способ образования слова  переделывает 

11. Напишите, какой тип связи используется в словосочетании наращивает скорости. 

12.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики пансионата 

разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 

1)    1, 2 

2)    2 

3)    1 



4)    1, 2, 3 

13. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Не так-то просто (1) живя в отеле (2) и (3) разъезжая в автомобиле (4) почувствовать себя настоящим 

путешественником. 

1) 1                   2) 1, 2, 3, 4              3) 1, 4                       4) 4 

14. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Цвет топаза и при дневном, и при искусственном освещении остается тем же. 

2) На экзамене предлагалось прочесть басню, или рассказ. 

3) Гость недолго гостит, да много видит. 

4) Везде: на стенах домов, беседках, оградах – лепился плющ. 

15. В каком предложении не нужно ставить тире? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Северное солнце неяркое. 

2) Есть кто-нибудь в доме спросил один из путников. 

3) Сейсмограф простой прибор для регистрации землетрясений. 

4) Тополиный пух был на земле на крышах на балконах всюду. 

Часть 2 
Прочитайте текст и выполните задания 1-5 

(1) «Все, о Люцилий, не наше, а чужое, только время наша собственность. (2) Природа предоставила 

в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую, вдобавок, может отнять 

у нас всякий, кто этого захочет... (3) Люди решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно 

единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно при всем желании». 

(4) Так писал Сенека в самом начале нашей эры, в 50-м году от Р.Х. 

(5) Древние философы первыми поняли ценность времени – они наверняка еще до Сенеки пробовали 

как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно угнетало своей 

быстротечностью. 

(6) Однако мы по своему самомнению уверены, что у древних времени девать было некуда. (7) Что 

они, со своими солнечными, водяными и песочными часами, измерять его как следует не умели, а 

значит, и не берегли. (8) Прогресс – он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы 

сэкономить этому деловому человеку время. (9) Для этого деловой человек из кареты пересел в 

поезд, оттуда в самолет. (10) Вместо писем придумали телеграммы и телефоны, вместо театров – 

телевизоры, вместо гусиного пера – шариковую ручку. (11) Эскалаторы, компьютеры, универмаги, 

телетайпы, электробритвы – все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. (12) Однако 

почему-то нехватка этого времени у человека возрастает. (13) Деловой человек наращивает скорости, 

внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, а дефицит 

времени увеличивается. (14) Не только у него – цейтнот становится всеобщим. (15) Недостает 

времени на друзей, на детей, нет времени на то, чтобы думать, чтобы не думая постоять в осеннем 

лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев. (16) Времени нет ни у школьников, ни у 

студентов, ни у стариков. (17) Время куда-то исчезает, его становится все меньше.                   (По 

Д.Гранину) 

1. Укажите фразу, которая не противоречит содержанию текста. 

1) Деловой человек способен покорить время. 

2) Древние не ощущали недостатка времени. 

3) Времени не хватает только тем, кто не умеет организовать свою работу. 

4) Технический прогресс пока не победил время. 

2. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1) художественный стиль; повествование 

2) научный стиль; рассуждение 

3) публицистический стиль; рассуждение 

4) разговорный стиль; повествование 

3. Какие средства выразительности использует автор текста? 

1) ряды однородных членов 

2) развернутые метафоры 

3) риторические вопросы 

4) сравнительные обороты 

4. Из предложения 2 выпишите причастие(я). 



5. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 

1) только – частица 

2) привычный – причастие от глагола привыкнуть 

3) попавшего – причастие от глагола попасть 

4) увидел – глагол 2-го спряжения 

 

 

 


