
 



Рабочая программа по русскому языку для 11 класса соответствует базовому уровню изучения 

предмета и составлена на основе Федерального компонента государственного общего 

общеобразовательного стандарта по русскому языку, примерной программы по русскому языку 

для 11 класса и на основе авторской программы Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. 

Нарушевича, И.В. Голубевой, Ю.Н. Гостевой, А.В. Григорьева, И.Н. Добротиной, А.Н. 

Кузиной, А.И. Власенкова. (Рабочие программы. Русский язык. 10 -11 классы. Учебное пособие 

для образовательных организаций: базовый уровень. /Л.М. Рыбченкова и др. - М.: 

Просвещение, 2019) 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе 

формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические , лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно -

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной  (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Содержание учебного предмета 

11 класс  102 часа, 3 часа в неделю 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка.  Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. Выдающиеся учёные – русисты. 

Программа практикума по орфографии и пунктуации  
Орфография 

Гласные и согласные в корне слова. Гласные в корне слова. Безударные о, а, е, и, я, 

проверяемые ударением. Употребление в качестве проверочного слова свободного корня 

(корень, соответствующий слову).  Согласные в корне слова. Непроизносимые согласные.  

Написание устойчивых буквосочетаний. Сочетания нч, нщ, чк, чн, шч, жч, стч, зч, здч.  

Написание слов с шипящим на конце. Написание существительных женского рода 

единственного числа, существительных мужского рода, множественного числа, кратких 

прилагательных, наречий, глаголов 2-го лица единственного числа, глаголов неопределённой 

формы, глаголов повелительного наклонения с шипящим на конце слова. 

Написание о, ё после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях разных частей речи. 

Употребление букв о, ё после ж, ш, ч, щ в корне слова, в суффиксах и окончаниях 

существительных, прилагательных, наречий, глаголов, причастий для передачи на письме 

ударных слогов.  

Написание и, ы после ц. 

Написание не с разными частями речи. Написание не с существительными, прилагательными, 

глаголами, деепричастиями, причастиями, отглагольными прилагательными и наречиями на -о, 

-е. Не в составе союзов. Написание не с краткими причастиями, краткими отглагольными 

прилагательным. Скрытое противопоставление. 

Одна и две буквы н в суффиксах различных частей речи. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных, образованных от существительных (-н-, -енн-, -онн-, -ин-, -ан- (-ян-). Одна и 

две буквы н в суффиксах  страдательных причастий и отглагольных прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах кратких причастий, кратких отглагольных прилагательных и наречий 

на -о, -е. 

Правописание не и ни с отрицательными, неопределёнными местоимениями и наречиями.  

Разграничение отрицательных  местоимений и созвучных форм слов в устойчивых 

словосочетаниях (не кто иной как, ничто иное … не и т.п.).  

Разграничение не и ни в предложении. Употребление усилительной частицы ни в предложении. 

Соединительный союз ни – ни. Ни  в сложноподчинённом предложении при союзных словах 

кто ни, что ни, куда ни и т. п. 

Правописание корней с чередованием.  



Правописание сложных слов. Правописание сложных существительных. Соединительные 

гласные о и е. Сложные существительные без соединительных гласных. Написание сложных и 

составных числительных.  

Правописание приставок. Правописание приставок, не изменяющихся на письме. Приставки на 

з/с. Приставки пре- и при- 

Орфограммы на стыке приставки и корня. Разделительный твёрдый знак. Гласные ы, и после 

приставок. 

Правописание суффиксов. Суффиксы имен существительных (суффиксы -чик и -щик, -ик и -ек; 

-ец и -иц; -ичк- и - ечк-, -енк-,-инк-, -еньк-, -ичк-, -тель, и др). Суффиксы имен прилагательных 

(-ив-,  

-чив; -оват, -еват, -ев, -еват, -евит; -н-, -енн-, -онн-, -ин-, -ан- (-ян-). Суффиксы глаголов. 

Гласные на конце наречий. 

Правописание окончаний существительных, прилагательных. Склонение имен 

существительных. Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

окончаний имен существительных.е, и в окончаниях имён существительных единственного 

числа.   

Склонение имен прилагательных.  Окончания имен прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов. Правописание личных окончаний глаголов. -ете, -

ите на конце глаголов. Окончания разноспрягаемых глаголов. Проверка окончаний глаголов с 

приставкой обес- (обез-).   

Правописание суффиксов причастий.Написание гласных в суффиксах -ущ(ий) –-ющ(ий), -

ащ(ий), -ящ(ий),-ем(ый), -им(ый)  причастий.Написание гласных перед суффиксом  -вш(ий)  

причастий,   перед суффиксом -в  деепричастий; перед суффиксом  -л глаголов прошедшего 

времени. Написание гласных перед н-нн в причастиях. 

Дефисное написание слов разных частей речи.  

Написание слов с пол-, полу-. Написание через дефис приложений. Написание через дефис 

наречий. Дефисное написание повторяющихся слов. 

Отличие наречий от созвучных форм слов. Отличие наречий от созвучных форм слов. Отличие 

наречий с приставками под-, за-, на-, в-, с-, без- (бес-),  по-,  из- (ис-),   до-,  к- от созвучных 

форм слов с предлогами под, за, на, в, с, без,  по,  из,  до,  к. Слитное написание наречий. 

Дефисное написание наречий. Раздельное написание наречных сочетаний. 

Правописание производных предлогов. Отличие производных предлогов от созвучных форм 

слов. Правописание производных предлогов  несмотря на, вследствие,навстречу, вроде, насчет, 

ввиду, вместо,в течение, в продолжение, в заключение. 

Правописание союзов. Отличие союзов от созвучных форм слов.Отличие союзов чтобы, тоже, 

также, зато и выступающих в роли союзов наречий поэтому, потому, оттого от соотносимых 

форм слов: что бы, то же, так же, за то, от того, по тому, по этому. Правописание составных 

союзов 

Правописание частиц. Правописание частиц через дефис.                                                  

Употребление прописных букв. Собственные имена лиц: артикли, предлоги, частицы при 

нерусских фамилиях и именах; собственные имена, состоящие из двух частей; собственные 

имена в роли нарицательных; названия из области религии и мифологии. Географические и 

административные территориальные названия. Астрономические названия. Названия 

исторических эпох и событий. Названия календарных периодов, торжеств и названия, 

связанные с религией. Названия органов власти, учреждений, организаций, обществ, партий.  

Названия документов, памятников, предметов и произведений искусства. Наименование 

должностей, званий, титулов, названия орденов и медалей, наград. Названия литературных 

произведений и органов печати.      

Пунктуация 

Запятая и точка с запятой между однородными членами предложения и частями сложного 

предложения, связанными интонацией перечисления.   



Запятая между однородными членами предложения и частями сложного предложения, 

связанными с помощью сочинительных союзов. Однородные члены предложения и части 

сложного предложения, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены 

предложения и части сложного предложения, соединенные повторяющимися союзами. 

Однородные члены предложения, соединенные парными союзами.  

Однородные и неоднородные определения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Выделение на письме придаточной 

части сложного предложения. Запятая при сложных подчинительных союзах. Запятая и точка с 

запятой в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.  

Обособление дополнений, присоединяемых производными предлогами со значением 

включения/исключения (кроме, помимо и т. п.). Знаки препинания при обособленных 

дополнениях. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

Обособленные определения. Обособление определений, выраженных причастным оборотом.  

Обособленные приложения.  

Уточняющие члены предложения. Уточняющие обстоятельства. Уточняющие определения. 

Пояснительные члены предложения. Присоединительные члены предложения. Конструкции со 

словами даже, особенно, например, в частности и др. 

Синтаксические конструкции, соединённые союзом и. Пунктуация в разноструктурных 

единицах с союзом и. Однородные члены предложения, соединённые союзом и. Части 

сложного предложения, соединённые союзом и. Части сложного предложения, соединённые 

союзом и, с общим второстепенным членом предложения. Знаки препинания при сочетание 

союзов. Однородные члены предложения, соединённые повторяющимся союзом и.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложениями. 

Вводные слова и словосочетания. Вводные предложения. Обращения. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные слова.  

Знаки препинания при различных способах передачи на письме чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Согласование подлежащего со сказуемым.  

Тире в простом и сложном предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении. Тире при приложении. Интонационное тире. Соединительное тире. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в сложном предложении 

Конструкции с союзом как. Сравнительный оборот в составе сказуемого и обстоятельства. 

Запятая при оборотах с союзом как. Запятая при оборотах с союзами будто, словно, точно и др. 

Цельные по смыслу выражения. Обособленные и необособленные приложения, 

присоединяемые союзом как, будто, словно, точно. 

Сочетания знаков препинания в сложных синтаксических конструкциях.  

Русский язык как система средств разных уровней  

Уровни языковой системы. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

 Функциональные стили речи, их общая характеристика  

Научный стиль  
 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Публицистический стиль  



  Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 

Контрольная работа  

Изложение публицистического стиля с элементами сочинения 

Официально-деловой стиль  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового  стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. Разговорная речь  

 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.                                                                                                                                           

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Язык  художественной  литературы  
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст.  

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Культура речи  

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

коммуникативный и этический. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. Применение в практике речевого общения 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка. 

 Повторение  
Систематизация знаний. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

 

Кол-во 

часов 

Из них      

уроков развития 

речи 

диктантов тестов сочинений 

 

изложений 

 

1. Общие сведения о языке  8 1 1    

1.  Орфография 21 2 1   1 

2. Пунктуация 19 2  1 1  

3. Русский язык как система средств 

разных уровней 

15 7     

4. Функциональные стили речи, их 

общая характеристика.                 

Научный стиль речи 

7 1    1 

5. Публицистический стиль 9 2  1 1  

6. Официально-деловой стиль 4      

7. Разговорная речь 2      

8. Язык  художественной  литературы 5 1   1  

9. Культура речи 2      

10. Повторение 

 

10   1   

 Итого 

 

102 16 2 3 3 2 

 


