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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;   

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

  3) достаточныйобъѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию 

из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  говорение и письмо: способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан- ному, 

услышанному, увиденному; владение различными видами монолога (повествование, 
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описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета;адекватно использовать жесты, мимику 

в процессе речевого общения; осуществление речевого самоконтроля в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие 

в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

  2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально- культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.   

 

      Предметные результаты: 

 

 

  1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества;   

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

  3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;   

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение);текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;   
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 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;   

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;   

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;   

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;   

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Морфология как раздел грамматики 

 Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая часть речи. 

Речь как вид коммуникативной деятельности. Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. Пунктуационный анализ. 

 

Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи. Союз. Частица. Разряды частиц по значению 

 

Имя существительное как часть речи 

Лексико- грамматические разряды имён существительных. Собственные и 

нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Род, число, 

склонение.Трудные случаи правописания имён существительных. 

Правильность речи: употребление форм имён существительных. Однородные 

члены предложения 

Имя прилагательное как часть речи 

 

Лексико- грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма 

имён прилагательных. Степени сравнения. Склонение имён прилагательных. 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме –н-/-н-).Однородные и 

неоднородные определения, знаки препинания. 
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Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

 

Имя числительное как часть речи 

 

       Разряды имён числительных по значению. Состав. Переход в разряд других 

слов. Падежные окончания числительных. Коммуникативные качества речи.  

 Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно- выделительные обороты и знаки препинания при 

них). 

 

Местоимение как часть речи 

 Разряды местоимений по значению. Переход других частей речи в разряд 

местоимений. Отрицательные и неопределённые местоимения. Основные 

синтаксические функции. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как. 

Глагол как часть речи 

 

    Основные морфологические признаки глаголов. Вид. Переходность и 

непереходность. Категория наклонения, времени, лица. Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов. Синтаксические функции глаголов. Знаки препинания при 

обособленных приложениях 

Причастие как особая форма глагола 

 

  Морфологические признаки причастий. Образование причастий, склонение. 

Краткая форма. Правописание действительных и страдательных причастий. 

Употребление форм причастий и причастных оборотов. Синтаксические функции 

причастий. Знаки препинаний при согласованных и несогласованных определениях. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

 

Деепричастие как особая форма глагола 

 

  Морфологические признаки деепричастий. Образование деепричастий. 

Правописание деепричастий. Правильность речи: употребление деепричастных 

оборотов. Синтаксические функции, знаки препинания при деепричастных 

оборотах. 

 

                        НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 
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Наречие и слова категории состояния. Правописание наречий.Употребление форм 

наречий. Синтаксические функции наречий.Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при них. 

2. Тематическое планирование 

 

Аннотация 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, авторской программы 

Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 

2004 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2014 г.), примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный уровень). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов 

№ Тема  

Кол – во  уроков 

В том числе 

Контрольные 

работы, тесты. 

Развитие 

речи 

1  Часть 1. Морфология как раздел 

грамматики  

12 1 2 2 

2 Часть 2. Служебные части речи 18 1  

3 Часть 3. Имя существительное как 

часть речи 

14 1  

4 Часть 4. Имя прилагательное как 

часть речи 

13  2 

5 Часть 5. Имя числительное как 

часть речи 

7   

6 Часть 6. Местоимение как часть 

речи 

7  1 

7 Часть 7. Глагол как часть речи 16  1 

8 Часть 8. Причастие как особая 

форма глагола 

6   

9 Часть 9. Деепричастие как особая 

форма глагола 

3   

10 Наречие как часть речи 6 1  

  102 4 6 

12 Подготовка к написанию части С 

на ЕГЭ 

9  1 

13 Повторение 16 3  

 Всего часов 102 16 5 
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- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, 

календарно-тематическое планирование. 

Цели обучения русскому языку:                                                                                                           

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

            Период обучения в 5-11 классах охватывал практически все этапы 

становления языковой личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода и направлено на развитие и 

совершенствование языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

            Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

 

Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода: 

 воспитать гражданина и патриота;  

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 
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культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия 

русского языка и овладением культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития;  

 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

           Место предмета «Русский язык» в учебном плане.  

В учебном плане   на изучение русского языка в 11 классе отводится 102 часа: 1 час- 

федеральный компонент, 1 час- региональный, 1 час – школьный компонент. 

Поэтому вавторскую программу внесены изменения: 
- увеличено количество часов (программа авторов рассчитана на 34 часа). 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 

вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам 

синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся и подготовку к ЕГЭ. 

 
Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме 

обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 

           Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: 

• личностно-ориентированное обучение; 

• ИКТ; 

• метод проектов; 

• исследовательские работы обучающихся; 

• технология подготовки к ЕГЭ; 

• игровые технологии. 

Формы промежуточного контроля в 11 классе: объяснительный, выборочный, 

графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты, 
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диктант с грамматическим заданием, тестирование, изложение, сочинение на 

свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, сочинение 

на грамматическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с 

выбором ответа, лингвистический, речеведческий, комплексный анализы текста. 


