
 



Настоящая рабочая программа разработана на основе: требований к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования; программы 
формирования универсальных учебных действий и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 
соответствии с учебным планом ФМШ курс учебного предмета «Русский язык» изучается с 
10 по 11 класс в объеме 1 час в неделю, в течение каждого года обучения – 34 часа, всего 68 
часов. 

 
Цели обучения русскому языку на базовом уровне 
Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 
школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 
и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 
с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Направленность курса русского на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение и в 
структуре настоящей программы по русскому языку для 10 - 11 класса. В ней выделяются три 
сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 1) 
содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 2) содержание, 
обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 



(языковедческой) компетенций; 3) содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, которые 
направлены на сознательное совершенствование навыков речевого общения: «Речь и речевое 
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Лексика. 
Фразеология. Лексикография», «Фонетика. Графика. Орфоэпия», «Морфемика и 
словообразование», «Орфография», «Морфология», позволяющая повторить, 
систематизировать, обобщить и дополнить уже полученные знания по русскому языку в целях 
совершенствования функциональной грамотности учащихся. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом язык и культура, 
углубление знаний которого позволит детализировать связь языка с историей и культурой 
народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы по принципу единства языкового, речемыслительного, интеллектуального, 
духовно-нравственного, эстетического, культурологического развития учащихся. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Программа реализует принцип интенсивного речевого и интеллектуального 
развития учащихся. 

Курс русского языка представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе, 
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. 

 
Содержание курса русского языка в средней школе обусловлено общей 

направленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 
и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 



межнационального общения. Программа курса русского языка в средней школе призвана 
реализовать принцип коммуникативно-деятельностного подхода, предполагающего 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме, что является 
важнейшим условием формирования функциональной грамотности обучающихся как 
способности максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются: 

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила устного речевого этикета и др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять еѐ разными способами 
и др.); 

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 
цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять еѐ; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей обучающихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в школе 
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности обучающихся строится на основе знаний об устройстве русского языка 
и об особенностях его употребления в разных условиях общения. 
Процесс обучения ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 
видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации 
и разные способы передачи еѐ в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 
языка и эстетическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в средней 
школе обеспечивает общекультурный уровень обучающихся, способных в дальнейшем 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях. 

Курс русского языка для 10-11 класса направлен на совершенствование речевой 
деятельности старшеклассников на основе использования приобретенных ими знаний об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 
базе усвоенных основных норм русского литературного языка, речевого этикета; 
формирование умений применять полученные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для развития готовности к речевому взаимодействию и сотрудничеству; 
увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью; развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной деятельности, использование языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; готовность к 



самообразованию и активному участию в будущей производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 
школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 
и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 
с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Образовательные результаты 

 
Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются: 
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) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

языку являются: 
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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 прослушанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом 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 прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, 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; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных 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 какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 
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). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
10 КЛАСС 

Слово о русском языке (1 час) 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как 
один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 
национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 
Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 
функциональные стили современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография (4 часа) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 
языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 
употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 
языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 
Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография 
Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 
(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение 
Морфемика и словообразование (2часа) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 
слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 
языке. 
Морфология и орфография (3 часа) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография (5 часов) 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые 
и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание 
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 



ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 
приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное (3 часа) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 
существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 
существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 
окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 
имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 
наименования и их правописание. 
Имя прилагательное (3 часа) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. 
Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие 
формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 
прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 
и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 
прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных 
прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 
Имя числительное (1 час) 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
Местоимение (1 час) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 
местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол (1 час) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 
как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола, переходность/ 
непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение 
изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический 
разбор глагола. Правописание глаголов. 
Причастие (1 час) 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 
причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные. 
Деепричастие (1 час) 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 
разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 



Наречие (1 час) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 
наречий. Гласные на конце наречий. Наречия оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные 
наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния (1час) 
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 
наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов 
категории состояния. 
Служебные части речи. 
Предлог (1час) 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 
разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова (1 час) 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы (1 час) 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова (1 час) 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 
междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 
употребления междометий. 
Итого 34 часа 

Тематический план, 10 класс 
 

Наименование 
раздела, темы 

Кол-во часов Уроки контроля 
 

Сочинения 

Повторение 1 1  
Лексика. 
Фразеология. 
Лексикография 

4 1  

Фонетика. Графика. 
Орфоэпия 

2   

Морфемика и 
словообразование 

2 1  

Морфология и 
орфография 

8 2 1 

Имя существительное 3 1  
Имя прилагательное 3 1 1 
Имя числительное. 
Местоимение. 

2 1  

Глагол. Причастие. 
Деепричастие. 

3 1 1 

Наречие. Слова 
категории состояния 

2 1  

Служебные части 
речи 

4 1 1 

 
  



Оценивание 
Формы контроля: устный ответ, диктант, сочинение и изложение, тест, контрольная работа. 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Критерии оценки устного ответа: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в пос- 
ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа- 
ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
Оценка диктантов 

Диктант − одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для X-XI классов − 170-190 слов. (При подсчете слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 
орфограммами. Он может состоять из 40-50 слов. 



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Диктанты, проводимые в конце полугодия и года, проверяют подготовку учащихся, 
как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
- в переносе слов; 
- на правила, которые не включены в школьную программу; 
- на еще не изученные правила; 
- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
- в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля). 

При оценке диктантов также учитывается характер ошибки. Среди ошибок выделяются 
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
- в исключениях из правил; 
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
- в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
- в написании Ы и И после приставок; 
- в случаях трудного различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 
не что иное, как и др.); 
- в собственных именах нерусского происхождения; 
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 
одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается самостоятельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 
ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 
на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 
более исправлений. 

 
Диктант оценивается одной отметкой 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут- 
ствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех 
и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, принимается во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» − 2 орфографические ошибки, для 
оценки «3» − 4 орфографические ошибки, для оценки «2» − 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки 
(за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения − основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в X-XI классах – 450/550 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на 50 слов 

в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Примерный объем классных сочинений в X-XI классах − 4,0-5,0 страниц. 
Указанный объем сочинений примерный, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 
письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление и считается отметкой по литературе, вторая - за грамотность, т. е. 
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм и считается отметкой по 
русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок − орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

 
Основные критерии оценки 

оценка Основные критерии оценки 
содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен 
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3 -4 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 
1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 
4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических ошибок, 
а также 2 грамматические 
ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 
от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 
3 орфографические ошибки и 
5 пунктуационных ошибок, 
или 
7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок 
(в 5 классе - 5 орфографиче- 
ских ошибок и 4 пунктуа- 
ционные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 



 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 
5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, или 
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, я 
также 7 грамматических 
ошибок. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Ошибка − это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка («так сказать нельзя»). Недочет − это нарушение рекомендаций, 
связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Это скорее не ошибка, 
а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль 
или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 
стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 
в сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 

- нарушение последовательности в высказывании; 
- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
- раздробление одной микротемы другой микротемой; 
- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

- употребление слова в несвойственном ему значении; 
- неразличение (смешение) паронимов или синонимов; 
- нарушение лексической сочетаемости; 
- употребление лишних слов; 



- пропуск, недостаток нужного слова; 
- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 
связаны с требованиями к выразительности речи: 
- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 
- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, 
- смешение лексики разных исторических эпох; 
- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 
- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 
- стилистически неоправданное повторение слов; 
- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи; 
- неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки − это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 
Разновидности грамматических ошибок 
1. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 

2. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи. 

3. Синтаксические 
- ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении; 
- ошибки в структуре простого предложения: 

• нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 
• нарушение границы предложения; 
• разрушение ряда однородных членов; 
• ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами; 
• местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего; 
• пропуски необходимых слов. 

- ошибки в структуре сложного предложения: 
• смешение сочинительной и подчинительной связи; 
• отрыв придаточного от определяемого слова; 

- смешение прямой и косвенной речи; 
- разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки. 

 
Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения неконтрольного характера) оцениваются 
более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 



определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем работы для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 

Оценка тестовых заданий 
 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 
 

Баллы Степень выполнения заданий 
1 Менее чем на балл «2» 
2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 
3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 
4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 
5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 
6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 
7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 
8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 
9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 
10 Выполнены все предложенные задания 

 
Список учебно-методической литературы: 
Учебно-методический комплект 

1. Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык». 10–11 классы. Базовый уровень. 
М.: Русское слово, 2020. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10– 
11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. ̠  М.: Русское 
слово, 2021. 

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тематическое 
планирование. Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, 
М.А. Мищериной «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных 
организаций. ˗ М.: Русское слово, 2020. 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10-11 
классы. ˗ М.: Русское слово, 2019. 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация: 
учебное пособие для 10–11 классов общеобразовательных организаций.	 ˗ М.: 
Русское слово, 2018. 

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. ˗ М.: 
Русское слово, 2017 

7. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие 
для учащихся. 

Словари и справочники 
1. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского  языка.  Свыше  100  000 

слов. Грамматическая информация. Трудные случаи. М., 2010. 
2. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический 

словарь русского языка. М., 2012. 
3. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 



2010. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010. 
4. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010. Львов М. Р. 

Словарь антонимов русского языка. М., 2006. 
5. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. М., 2010. 

Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. М., 2012. 
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. 

6. Рогожникова Р. П.,  Карская Т.  С. Школьный словарь устаревших слов русского 
языка. М., 2005. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского 
языка. М., 2003 и послед. изд. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный 
словарь синонимов русского языка. М., 2013. 

7. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 
2010 и послед. изд. Скворцов Л. И. Школьный словарь по  культуре русской 
речи. М., 2010. 

8. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003. 
9. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: происхождение слов. М., 2004 и послед. изд. 
10. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический 

словарь русской фразеологии. М., 2011. 
11. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского 

языка и речевые ошибки и недочёты / под ред. А. П. Сковородникова. М., 2017. 
12. Толковый словарь русского языка (школьное издание): в 2 т. / авт.-сост. 

Кузнецов; под ред. С. И. Богданова. М., 2020. 
 

Дополнительная литература 
1. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 1. Орфография. М., 2012. 
2. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 2. Пунктуация. М., 2012. 
3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М., 2009. 
4. Воронина Н. В., Егорова Т. В. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиадам 

по русскому языку. М., 2013. 
5. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности. М., 2010. Горшков А. И. 

Русская словесность: сборник задач и упражнений. М., 2006. Колесов В. В. Гордый 
наш язык. СПб., 2009. 

6. Грамотей. Русский язык и культура речи. Методическое пособие. – Красноярск: РИО 
КГПУ, 2004. 

7. Маслов В. В., Бондарцова Ю.Л. Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Анализ текста. 
М.: Просвещение; 

8. Маслов В. В., Бондарцова Ю.Л. Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Сложные случаи 
орфографии и пунктуации.  М.: Просвещение; 

9. Нарушевич А. Г., Александрова О.М., Добротина И.Н. Русский язык. Трудные 
задания ЕГЭ. Пишем сочинение. М.: Просвещение; 

10. Нарушевич А. Г. Русский язык. Твой курс подготовки к ЕГЭ. Задания для 
самоподготовки с комментированными ответами. М.: Просвещение 

11. Крысин Л. П. Жизнь слова. М., 2008. 
12. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. М., 2008. 
13. Николина Н. А. Великие имена: русские лингвисты. М., 2008. 
14. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим  о культуре русской речи. М., 2009. 
15. Чертов В. Ф., Виноградова Е. М., Яблоков Е. А., Антипова А. М. Слово — образ — 

смысл: филологический анализ литературного произведения. 10—11 классы. М., 
2006. 



16. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А. Филологический анализ художественного 
текста. М., 2013. 

17. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 
экзаменационных материалов 

 
Электронные образовательные ресурсы 
Учебные видеофильмы по русскому языку: «Русский язык. Орфография», 
«Русский язык. Синтаксис и пунктуация» 
Электронная форма учебника «Русский язык: для 10—11 классов общеобразовательных 
организаций». Базовый уровень: в 2 ч. 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 
http://fcior.edu.ru/ 
http://www.eorhelp.ru/ 
http://window.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф. 
Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 
Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: 
www.gramma.ru. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» ( ФЭБ): feb-web.ru. Федеральный институт педагогических измерений: 
old.fipi.ru. 
Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru. Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru 

 
Научная библиотека СФУ (bik.sfu-kras.ru) 
БД «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 


