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Пояснительная записка 

 

Нормативными правовыми документами для составления данной программы стали следу-

ющие документы: 

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

ции» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного обще-

го, среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.        № 253 

 Основная образовательная программа среднего общего образования образовательной орга-

низации 

 Примерной   и   авторской   программы   среднего   (полного)   общего образования для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений автора Гольцовой Н.Г. – М.: Рус-

ское слово, 2016 г. 

Данная образовательная программа, УМК рекомендованы федеральным перечнем учебни-

ков к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования по русскому языку и авторской программой курса. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамма-

тике, орфографии и пунктуации.  

Материал преподносится крупными блоками, четко видна взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразных заданий направлены на достижение воспитательных, образователь-

ных целей, обозначенных в стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингви-

стической, культуроведческой компетенцию. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. Их объем и особенности 

подчинены в первую очередь - формированию, конкретных практических умений и навыков – ор-

фографических, пунктуационных, стилистических, т.е. в первую очередь - навыков правильного 

письма, а также навыков анализа. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора. 

Понимание и обработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 

упражнений в учебнике. 

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающий: учебник (Гольцова Н.Г. Русский 

язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2016. – 

403 с.); методическое пособие для учителя (Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева. Поурочные разра-

ботки по русскому языку к учебнику Н.Г. Гольцовой. – М.: «Вако», 2016. – 284 с.); авторская про-
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грамма (Н.Г. Гольцова к учебнику «Русский язык» 10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2016. 

– 13 с.). 

Учебник имеет гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. Коллективу авторов (Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин) присуждена Премия Правительства 

Российской Федерации в области образования за создание учебного комплекта «Русский язык 10-

11 классы». 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета «Рус-

ский язык и литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка 

и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение че-

рез изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; фор-

мирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно ис-

пользовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству 

познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование бо-

гатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочи-

нений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе 

языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специ-

фики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё от-

ношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается 

в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 

образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой 

для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом 

приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, 

что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 

 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 11 классе 

      Целью данной программы является направленность на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному са-

моопределению, 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 обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления ис-

тории, 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, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

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

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защите; 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государ-

ственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, осознанно принимающего традиционные  национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому 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 Кон-

ституцией РФ, 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 договор-

ному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, рели-

гиозным убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 нравственное сознание и поведе- ние на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ОВЗ 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 способ-

ности 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. 

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 протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семей-

ной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений 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 возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
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 физическое, эмоционально- психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: 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 об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и дру-

гие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-

териальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; ис-

пользовать 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 разум-

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

как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраи-

вать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной дея-

тельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); коор-

динировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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

ния выпускник 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 тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, со-

общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
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 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии 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 нём явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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, грамматиче-

ские, 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 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, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 

 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; 
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 совершенствовать орфографиче- ские и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).   

 

 

Цель рабочей программы обучения 

 

1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного сред-

ства общения. 

2) Овладение русским языком как средством общения. 

3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 

4) Осуществлять информационную переработку текста. 

5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциониро-

вания. 

6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

8) Подготовка учащихся к созданию и защите проектов. 

 

Задачи рабочей программы 

 

 Освоение теоретических сведений о русском языке. 

 Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 

 Применение на практике теории, правил. 

 Создание собственных, творческих работ, проектов. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при использо-

вании всех видов языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный, морфо-

логический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что 

обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения язы-

ком, совершенствует умения и навыки использования языковых средств. 

Формы контроля: контрольный диктант, тесты, самостоятельная работа, сочинение-

рассуждение, защита проектов. 

 

Содержание предмета русский язык 10 класс 

 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские пи-

сатели 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); основные функциональные стили со-

временного русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

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 употребле-
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ние. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики со-

временного 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  

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 

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 словообразова-

тельной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

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, 3Ч, ШЧ, 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 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существи-

тельных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аб-

бревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных оконча-

ний. 
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Гласные в суффиксах имен существи- тельных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописа-

ние. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагатель-

ных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтети-

ческая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности про-

стых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и упо-

требления 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 при-

тяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Пра-

вописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных чис-

лительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и граммати-

ческие особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

Глагол 

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 глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие 
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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 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния 

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 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

 

Частицы 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их зна-

чение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

 

Содержание тем  учебного курса 11 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
Словосочетание 
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Классификация словосочетаний. Виды синтак- сической связи. Синтаксический разбор слово-
сочетания.  
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Пред-
ложения утвердительные и отрицательные. Виды  
предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предло-

жения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными чле-
нами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препина-
ния 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.  
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предло-
жения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.  
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Зна-
ки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 
препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненно-

го предложения.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтакси-
ческий разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бес-

союзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного пред-
ложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 
предложения.  
Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диало-
ге. Знаки препинания при цитатах.  
Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Много-
точие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 
препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
Культура речи  
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Культура речи как раздел науки о языке, изуча- ющий правильность и чистоту речи. Куль-
тура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение 

норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуника-
тивные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 
Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобра-
зительно-выразительные средства

1
.  

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официаль-
но-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-
художественной речи.  
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествова-
ние, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов разных сти-
лей и жанров.  
Из истории русского языкознания 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. 
Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  
Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год обучение русскому языку в 11-

классах является обязательным и планируется из расчета 2-х часов в неделю. Рабочая учебная 

программа по русскому языку для 11 класса рассчитана на 34 часа. В программу заложены часы 

для написания итогового сочинения и проведения пробного ЕГЭ по русскому языку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки кон-

троля 

Развитие 

речи 

Повторение и обобщение изученного ма-

териала 10 класса   

2   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

 

25   

Основные понятия синтаксиса и пунктуа-

ции 

1   

Словосочетание 2   

Предложение  4   

Однородные члены предложения 3   

Обособленные члены предложения 3   

Знаки препинания при словах и конструк-

циях, грамматически не связанных с пред-

ложением 

2   

Сложное предложение 6   

Предложения с чужой речью 2   

Употребление знаков препинания 1   

КУЛЬТУРА РЕЧИ 2   

СТИЛИСТИКА 3   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

3   

ИТОГО 34   
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15 

 

Тематическое планирование 

№ раз-

дела 

Тема раздела Кол. 

часов 

Кол. лабора-

торных и 

практ. работ 

Кол. 

контр. ра-

бот с ука-

занием 

вида 

Iч Введение 

Лексика. Фразеология 

Фонетика. Графика. 

Развитие речи 

1 

5 

2 

1 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

сочинение 

IIч Морфемика и словообразование 

Фонетика и графика 

Орфография 

Развитие речи 

Морфология 

4 

1 

4 

 Тест 2 

К .р.в 

форм ЕГЭ 

1 

Диктант 1  

IIIч Развитие речи  

Морфология 

2 

7 

 Сочинение 

2 

Тест 1 

IVч Морфология 

 

7 

 

 К.р в фор-

мате ЕГЭ 

1 

Диктант 1 

 



Поурочное календарное планирование 10 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов  

Даты 

План  Факт  

I Введение  1    

1 Введение. Слово о русском языке. Понятие нормы литературного языка. Русский язык 

как государственный язык РФ. 

1 1 н  

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Контрольные работы 

Уроки развития речи  

 

5+1р 

1 

1 

  

2 Слово – центральная единица языка. Слово и его значение. Однозначность и много-

значность слов.  

1 2 н  

3 Изобразительно-выразительные средства языка.  1 3 н  

4 Омонимы и паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление 1 4 н  

5 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на публицистическую тему по данному 

тексту 

1 5 н  

6 Фразеологизмы и их употребление,. 1 6 н  

7 Контрольный тест по теме Лексика. 1 8 н  

8 Работа над ошибками. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  1 9 н  

9 Основные понятия морфемики и словообразования . Состав слова. Морфемы  

4 

 

1 

1 

  

10 Словообразование. Морфологические и неморфологические способы. Словообразова-

тельный разбор.  

1 12 н  

11 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 13 н  

12 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 13 н  

 Морфология и орфография 4 

 

 

  

13 Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

1 15 н  

14 Правописание чередующихся гласных в корне  слова. Употребление гласных после 

шипящих и ц.  

1 16 н  
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15 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых  соглас-

ных, сочетаний СЧ,ЗЧ,ШЧ, ЖЧ, СТЧ,ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки при- и пре-. 

1 17 н  

16 Контрольный диктант.  1 18 н  

 Морфология  

Из них:  

контрольные работы 

уроки развития речи 

16 

 

3 

3 

  

17 Имя существительное как часть речи. Лексико- грамматические разряды имен суще-

ствительных.  

1 19 н  

18 Правописание падежных окончаний. Гласные в суффиксах. Правописание сложных 

имен существительных. 

1 20 н  

19 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на публицистическую тему . 1 21 н  

20 Имя прилагательное как часть речи. Его разряды, степени сравнения.  

 

1 22 н  

21 Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН, 

сложных прилагательных. 

1 23 н  

22 Контрольный тест по теме «Имя существительное и имя прилагательное» 1 24 н  

23 Имя числительное как часть речи. Склонение правописание и употребление в речи.  1 25 н  

24 Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание 

местоимений. 

1 26 н  

25 Р.Р. Работа над проектом. 1 27 н  

26 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола Право-

писание глаголов. 

1 28 н  

27 Причастие как глагольная форма. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие как форма глагола. 

1 29 н  

28 Защита проекта.  1 30 н  

29 Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова категории состояния 1 31 н  

30 Служебные части речи. Предлог. Союз и союзные слова. Частицы, Правописание слу-

жебных частей речи. 

1 32 н  

31-

33 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 2 33- н 34  

34 Анализ работы. Итоговый урок. 1   



Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

 

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговор-

ной речи, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-

дения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме 

полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовы-

вать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последователь-

ность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте владения правильной и выразительной интонацией, уместное ис-

пользование невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основ-

ной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материа-

ла, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность вы-

деления абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композици-

онную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного тек-

ста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказыва-

ния, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строе-
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ние текста); 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфо-

эпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к мор-

фемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязыч-

ными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических сло-

варей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, пра-

вильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребле-

ния; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразитель-

но-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудно-

стей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа;  

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемы-

ми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать пред-

ложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразитель-

ности речи; 
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Поурочное календарное планирование 11 класс  

 

 

№ Название  раздела 

Тема урока  

Кол-во часов Даты 

План Факт 

 Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса  (2ч) 

   

1.1 Лексика. Фразеология. Лексикография.  1   

2.2 Морфология и орфография 1   

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (25 Ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации (1 ч.) 

   

3.1 Основные принципы русской пунктуации (§65) 1   

 Словосочетание (2 ч.)    

4.1 Словосочетание как синтаксическая единица (§66) 1   

5.2  Контрольный диктант.   1   

 Предложение (4 ч.)    

6.1 Предложение как синтаксическая единица 

(§ 68-72) 

1   

7.2 Предложение как синтаксическая единица 

(§ 74-75) 

1   

8.3 Постановка тире в простом предложении (§ 73, 76-

77) 

1   

9.4 Постановка тире в простом предложении (§ 73, 76-

77) 

1   

 Однородные члены предложения (3ч.)    

10.1 Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами (§78-81) 

 

1  

 

 

11.2 Знаки препинания при однородных членах, соеди-

ненных неповторяющимися, повторяющимися и 

парными союзами (§ 82-83)  

1   

12.3 Обобщающие слова при однородных членах (§ 84) 1   

 Обособленные члены предложения (3 ч.)    

13.1 Обособленные и необособленные определения. (§ 85) 

Обособленные приложения (§ 86) 

1   

14.2 Обособленные обстоятельства и дополнения. (§ 87-

88). Уточняющие, пояснительные и присоединитель-

ные члены предложения (§89) 

1   

15.3 Знаки препинания при сравнительных оборотах (§90)   1   

 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением (2 

ч.) 

   

16.1 Знаки препинания при обращениях (§ 91). Вводные 

слова и вставные конструкции (§ 92). Междометия. 

1   
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Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные  слова (§ 93) 

17.2 Контрольный диктант.  1   

 Сложное предложение (6 ч.)    

18.1 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении (§ 94-95) Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным  (§ 96) 

 

 

1   

19.2 Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-

нии с несколькими придаточными (§ 97) 

1   

20.3 Знаки препинания в бессоюзном  сложном предложе-

нии (§ 98) 

1   

21.4 Контрольный диктант 1   

22.5 Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое и абзац (§ 98-100) 

1   

23.6 Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое и абзац (§ 98-100) 

1   

 Предложения с чужой речью (2 ч.)    

24.1 Способы передачи чужой речи (§ 101-103) 1   

25.2 Знаки препинания при цитатах (§ 104) 1   

 Употребление знаков препинания ( 1 ч.)    

26.1 Сочетание знаков препинания (§ 105-106). Авторская 

пунктуация (§ 107) 

1   

 КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 Ч.)    

27.1 Язык и речь. Культура и правильность речи (§ 108-

111). 

1   

28.2 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская 

речь и такт 

1   

 СТИЛИСТИКА (3 Ч.)    

29.1 Стилистика. Классификация функциональных стилей 

(§ 112-116). Текст. Типы речи (§ 117) 

1   

30-

31 

2-3 

Контрольная работа в формате ЕГЭ. 2   

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО (3 Ч.) 

   

32.1 Подготовка к ЕГЭ 1   

33.2 Подготовка к ЕГЭ 1   

34.3 Подготовка к ЕГЭ 1   

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства ответ-

ственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения проявления 
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формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка 

знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению ответственности школьников 

за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает 

требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость, в. то вре-

мя как проявление либерализма, завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают их 

неудовлетворенность, способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке сво-

их возможностей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, потреби-

тельского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке 

знаний анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне 

сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки раз-

личных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфо-

графической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, со-

держания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем раз-

личных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) 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 после-

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание матери-

ала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-
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верку 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 грамотно-

сти. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нор-

мам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –100-110, для 7 

класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учиты-

ваются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представле-

ны 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превы-

шать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных, орфо-

грамм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-

ные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-

бота; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 
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существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, вы-

ступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повто-

ряется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного напи-

сания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правиль-

ного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, 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 3 ис-

правлений и более. 

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 ошиб-

ках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки 

«3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть по-

ставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выстав-

лять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети-

ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-
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дующим. 

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 зада-

ний. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться сле-

дующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 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. При большем количе-

стве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последователь-

но излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 

страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра со-

чинения, 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) со-

блюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-

ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пункту-

ационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

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. 

 

Оценка  Основные критерии оценки  
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Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 

3. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и выразительность тек-

ста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержа-

нии 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). 

1. Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности. 

2. Имеются незначительные нарушения последователь-

ности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточ-

но разнообразен. 

4. 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 орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грам-

матические ошибки 

 

«3» 1 .В работе допущены существенные отклонения от те-

мы. 

1. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности. 

2. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

3. Беден словарь и однообразны употребляемые синтак-

сические конструкции, встречается неправильное слово-

употребление.  

4. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно 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 отсут-

ствии орфографических оши-

бок (в 6 классе 5 орфографи-

ческих и 

4 пунктуационные ошибки), а 

также  

4 грамматические ошибки 

«2» 1 .Работа не соответствует теме.  

1. Допущено много фактических неточностей.  

2. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ча-

сты случаи неправильного словоупотребления.  

3. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного слово-

употребления.  

4. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пункту-

ационных ошибок,  

5 орфографических и  

9 пунктуационных ошибок,  

6 орфографических и  

6 пунктуационных ошибок, а 

также  

7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется более  

7 орфографических,  

7 пунктуационных и  

7 грамматических ошибок 
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Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочине-

ние на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфогра-

фических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; 

«3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объ-

ема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негру-

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка дик-

тантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцени-

ваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность пись-

ма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется сте-

пенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием 

или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данно-

го класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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 оши-

бок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отра-

жает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теорети-

ческого материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуа-

ционной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предше-

ствующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку уче-

ника по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 10 класса 

 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – Л., 2000. – 305 с. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М., 2006. – 282 с. 

3. Будникова Н.Н. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Гольцовой Н.Н. 10-

11классы. – М.: «Вако», 2009. – 286 с. 

4. Волгина Н.С., Светлышева В.В. Орфография и пунктуация: Справочник. – М., 2002. – 402 

с. 

5. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 2008. – 309 с. 
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6. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Русское слово, 2008. – 431 с. 

7. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Русское слово, 2008. – 432 с. 

8. Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография. – М., 1978; 

Пунктуация. – М., 2008. – 205 с. 

9. Готиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 2001. – 234 с.   

10. Кайдалова А.И., Калинина И. К. Современная русская орфография. – М., 2006. – 187 с. 

11. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Т.П. Школьный толковый словарь русского 

языка / Под ред. Ф.П. Филина. – М., 2001. – 240 с. 

12.  Милоелавский И.Г. Как разобрать и собрать слово. – М.,2006. – 120 с. 

13.  Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1988. – 560 с. 

14. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 2005. 

15. Панов Б.Т., Текучее А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. 

– М.,2005. – 429 с. 

16. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М., 2005. – 501 с. 

17. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском языке. – М., 2002. – 

140 с. 

18. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски?: Справочное пособие по произноше-

нию, ударению и словоупотреблению. – М., 1995. – 193 с. 

19. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. – 

М., 1983. – 218 с. 

20. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 2003. – 262 

с. 

21. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2002. – 197 с. 

22. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. – М., 

2004. – 207 с. 

 

 

Рекомендуемая литература для учащихся 10 класса 

 

1. Александрова З.Е. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 437 с. 

2. Алекторова Н.М. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 301 с. 

3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 2004. – 208 с. 

4. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 2002. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник. – М.: Русское слово. 

6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – М., 2006. – 

447 с. 

7. Одинцов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А. Школьный словарь ино-

странных слов / Под ред. В.В. Иванова. – М., 2006. – 316 с. 

8. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). 

– М., 1995. – 828 с. 

9. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М., 2005. – 346 с. 

10. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 2006. – 271 с. 

11. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII-XX вв. – М., 1996. – 396 с. 

12. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. В.Я. Петрухина, Т.А. Агап-

киной и др. – М., 1995. – 905 с.  

 

Фразеология 

13. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. 

– М., 1987. 

14. Бабкин A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов. – СПб., 1994. 
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15. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 2006. 

16. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. – М., 1997. 

 

Текст и стили речи 

17. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М., 2004. 

18. Михальская А.А. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. 

19. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. – М., 2006. 

20. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста. – М., 2002. 
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