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Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих нормативных актов: 

 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

-Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требо-

ваниях в Российской Федерации"; 

-Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистра-

ционный № 70809); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

-Приказа Минпросвещения РФ от 17.05.2012 г №286 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта СОО» (зарегистрирован 07.06.2012 №24480); 

- Приказа Минпросвещения РФ №569 от 12.08.2022 «О внесении изменений ФГОС СОО, утвер-

жденный приказом МО и Н РФ №413» (зарегистрирован 12.09.2022 №70034); 

-Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образова-

тельной программы среднего общего образования"; 

         -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ Санитарно- эпидемиологиче-

ские правила от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи"; 

-Письма Минпросвещения России № СК-228/03, Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 06.08.2021 

"О направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями для системы общего образования по ос-

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году"); 

-Писем Минпросвещения России от 03.03.2023 N 03-327 "О направлении информации" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по введению федеральных основных общеобразовательных про-

грамм"), от 22.05.2023 N 03870 "О направлении информации"; 

-Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в лицее. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с НОДА 

 

  Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата(далее НО-

ДА) - неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с НОДА объ-

единяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморф-

ностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата 

(типология двигательных нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, 

К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация 

болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для органи-

зации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его разви-

тия, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативно-

сти, необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориен-



тированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата: 

 Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоя-

тельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое 

развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей ча-

сто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 

 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 

 Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой дви-

гательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствую-

щих в программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечива-

ющих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально раз-

вивающегося ребѐнка;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспо-

соблениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения ща-

дящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя на уроке по предмету в ходе учебно-

образовательного процесса  с учащимися  НОДА 

 

  Самым главным приоритетом в работе с детьми  НОДА является индивидуальный 

подход, с учетом специфики психики и здоровья ребенка. 

  При обучении учащегося с НОДА  одним из самых важных условий для педагога яв-

ляется понимание того, что эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в 

реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. 

 В  первую очередь используются педагогические приемы, направленные на органи-

зацию и упорядочение учебной деятельности. Крайне важно выработать у ребенка заин-

тересованность и положительное отношение к учебной деятельности, заданию. 



 Важным примером правильной организации учебной деятельности является совмест-

ная деятельность с учителем при выполнении задания. В процессе работы используется  

словесная  инструкция в поэтапном виде и речь (сначала учителя, а затем ребенка) как 

фактор, организующий учебную деятельность. 

 Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и позна-

вательную сферу в развитии являются: 

- упражнения, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, осо-

бенно в области лица и кистей рук. 

- поиск и использование активных форм, методов и приѐмов обучения, способствующий  

мотивации к учебной деятельности. 

 

С учащимися НОДА  используются в работе следующие методические прие-

мы: 

 

• Поэтапное разъяснение заданий; 

• Последовательное выполнение заданий; 

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

• Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

• Близость к учащимся во время объяснения задания. 

• Перемена видов деятельности: 

• Чередование выполнения упражнений, заданий и физминуток; 

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполне-

ния; 

• Использование упражнений с пропущенными словами, предложениями; 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику как в индивидуальной, так и 

при групповой работе  (2 ученика). 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидакти-

ческого материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необхо-

димые учебные навыки. 

Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, свое-

временная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в собственные 

силы и возможности, разрешение переделать задание, с которым он не справился, оценка 

переделанных работ. 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык 10-11 класс рассчитана на 34 часа  (0,5 

часа в неделю в 10 и 11 классе). Срок реализации программы – два учебных года. Программа содержит 

одно приложение, включающее оценочные материалы. Рабочая программа составлена в соответствии с  



Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,  Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми ре-

зультатами основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) 

ЯЗЫК» 

 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-

ного общения народов России, национальный язык русского народа. Как государствен-

ный язык и язык межнационального общения русский язык является средством комму-

никации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Ро-

дине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, спо-

собности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дис-

циплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владе-

ние русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения дру-

гих учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в по-

вседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государ-

ства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания 

о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных услови-

ях общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта ре-

чевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку явля-

ется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех еѐ аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование ком-

муникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 

и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов раз-

ных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.  

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 



уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфо-

графика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».  

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспе-

чивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обуче-

ния в системе среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения на основе расширения представлений о 

функциях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимо-

связи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формиро-

вания социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в разви-

тии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации;  

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладе-

ния основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, фор-

мирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расшире-

ние круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникатив-

ных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов раз-

ных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование 

умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать получен-

ную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; со-

вершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изоб-

разительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 

слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.  



 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа. 

Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать мысли 

и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие материальной и ду-

ховной жизни. 

Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и употребле-

ние родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов 

языкового выражения. 

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговор-

ный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Понятие о социолекте. 

Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы, характер-

ные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных и согласных 

звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неоло-

гизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Ма-

каронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразитель-

ные возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотноси-

тельность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

Средства художественной изобразительности родного (русского) языка. Изобрази-

тельность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении (метало-

гия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инстру-

ментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в 

прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художе-

ственной изобразительности родного (русского) языка. 

Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция культуры речи. 

Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 



Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чи-

стота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или ино-

го способа словесного выражения. 

11 класс 

Родной (русский) разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, соци-

ально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» 

разговорный язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-

деловой, научный и публицистический стили, язык художественной литературы («худо-

жественный стиль»). 

Текст как явление языкового употребления, словесное произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядо-

ченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового 

содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содер-

жание - раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный ма-

териал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тож-

дества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость 

учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-

материал действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словес-

ный ряд -прием». 

Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, 

частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. 

Системы стихосложения. Русский народный стих. 



Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двух-

сложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 

рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцент-

ный и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтак-

сических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. 

Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и 

от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. Спо-

собы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диа-

лектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и пе-

реносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существи-

тельных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и 

времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность спосо-

бов выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная 

связь, сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, ри-

торическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ 

(РУССКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отра-

жѐнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности.  

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-

ному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, тех-

нологиях, труде; 

 идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-

ственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 



 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесно-

го, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять 

такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к дея-

тельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-

ние глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 



 расширение опыта деятельности экологической направленности.  

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состоя-

ние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состоя-

ния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-

ренным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

гими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты 

с учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых ти-

пов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюде-

нии; 



 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по рус-

скому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом соб-

ственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 

по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различ-

ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-

тов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвисти-

ческой, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утвержде-

ний; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные спо-

собы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий:  

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из ис-

точников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, системати-

зацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 



 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информа-

ционной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, приня-

тия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐ-

том мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным. 

 

В целях реализации программы воспитания  необходимо: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, дело-

вых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дис-

куссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

  

 



Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-

ционных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 



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

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

Русский язык, родной язык русского народа, является средством межнационально-

го общения для народов многонациональной РФ и государственным языком в нашей 

стране, что позволяет рассматривать родной (русский) язык как важный фактор консоли-

дации государства, основу формирования государственной идентичности и толерантно-

сти в условиях поликультурного общества. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универ-

сальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык (русский)» на фор-

мирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и совершен-

ствование владения языком связано с развитием мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей личности; обеспечивает ее самореализацию, готов-

ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. 

Родной язык является не только средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, но и основным каналом социализации личности, при-

общения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Велика роль родного (русского) языка в формировании коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции, высокая социальная активность являются теми характеристиками личности, кото-

рые способствуют социальной адаптации подростка к изменяющимся условиям совре-

менного мира. 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение куль-

туры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этике-

та; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В рабочей программе отражается направленность содержания курса на формиро-

вание культуры общения через овладение родным (русским) языком как средством об-

щения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к род-

ному (русскому) языку как к одной из основных культурно значимых ценностей россий-

ского народа.  



Предметные результаты обучения изучения предметной области «Родной 

язык» (русский):  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

мосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письмен-

ных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эсте-

тических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

в курсе 

 Тема 

10 класс 

1.  1 Вводное занятие. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа 

Раздел № 1. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

2.  1 Родной (русский) язык как система и развивающееся явление.  

3.  2 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия 

4.  3 Разновидности разговорного родного (русского) языка. Диалект, лингворегиолект, 

социолект 

Раздел № 2. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

5.  1 Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы, характер-

ные для региона 

6.  2 Понятие исторического чередования в области гласных и согласных звуков. Отличие 

исторического чередования от фонетического. 

7.  3 Прямое и переносное значение слова. «Макаронический язык». Крылатые слова и 

выражения региона. Их источники. 

8.  4 Лексика и фразеология родного (русского) языка 

9.  5 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 

10.  6 Контрольная работа № 1. Лингвостилистический анализ публицистического 

или художественного текста 

Раздел № 3. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

11.  1 Средства художественной изобразительности родного (русского) языка 

12.  2 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художе-

ственной изобразительности родного (русского) языка 

13.  3 Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструмен-



товки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в 

прозе и в стихах 

Раздел № 4. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

14.  1 Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Языковой паспорт говорящего 

15.  2 Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чи-

стота, выразительность, богатство (разнообразие) 

16.  3 Составление языкового паспорта говорящего. 

17.  4 Контрольная работа № 2. Итоговая контрольная работа. 

11 класс 

1.  1 Текст как явление употребления родного (русского) языка. Разговорный язык и лите-

ратурный язык. 

Раздел № 1. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 

2.  1 Признаки текста. Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового со-

держания и языкового (словесного) выражения родного (русского) языка 

3.  2 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-смысловая и эстетическая стороны содер-

жания текста 

4.  3 Пути и приѐмы лингвостилистического анализа текста 

5.  4 Предметно – логические и эмоционально – экспрессивные стороны содержания тек-

ста и способы их словесного выражения. Принципы и функции русской пунктуации. 

6.  5 Контрольная работа № 1. Анализ отрывка художественного или публицистиче-

ского текста. 

Раздел № 2. Лингвостилистический анализ лирического текста 

7.  1 Лирика, ее отличительные черты. Народная и литературная лирика. 

8.  2 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

9.  3 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 



10.  4 Словесно-звуковые средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка 

11.  5 Русское стихосложение. 

Раздел № 3. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

12.  1 Система категорий, образующих структуру текста родного (русского) языка. 

13.  2 Лексические, морфологические, синтаксические особенности художественного сти-

ля. 

14.  3 Лексические, морфологические, синтаксические особенности художественного сти-

ля. 

15.  4 Стилистические фигуры, основанные на возможностях синтаксиса родного (русско-

го) языка. 

16.  5 Стилистические фигуры, основанные на возможностях синтаксиса родного (русско-

го) языка. 

17.  6 Контрольная работа № 2. Итоговая контрольная работа. Лингвостилистиче-

ский анализ художественного прозаического или стихотворного текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Оценочные материалы 

10 класс 

1. Контрольная работа № 1. Лингвостилистический анализ публицистического или художе-

ственного текста 

Текст для анализа выбирает учитель 

Лингвостилистический анализ. 

План лингвостилистического анализа: 

I. Тема. 

ІІ. Идея. 

III. Форма: 

    1. стиль текста; 

    2. тип текста; 

    3. композиция; 

    4. лексические средства выразительности; 

    5. стилистические фигуры речи; 

    6. синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание сложных 

        или простых предложений и др.) 

Пример лингвостилистического анализа теста 

    Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, ду-

шой нации и пользующихся безграничной любовью народа. Есенина любят разные слои общества: мо-

лодѐжь и старики, рабочие и профессора. 

    Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? Ведь это очень 

сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, нет пока и критика, который смог бы 

объяснить и прокомментировать всѐ богатство содержания есенинской поэзии. Его простота и до-

ступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные духовные глубины, которые в нѐм подспудно 

содержатся. 

    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется любовь к поэту. 

Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, причѐм он мыслит по самым существенным пробле-

мам мира, которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской истории, о 

судьбе отдельной личности и всего народа. 

    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа к 

творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны ослепитель-

ным вспышкам , это чаще всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: «Зато в 

глазах моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией художника он безошибочно угады-

вал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, и поэтому написанное им с каждым годом зву-

чит громче и громче. 



    Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт рыцарски стоял за 

высокое духовное понимание любви, за предельную одухотворѐнность чувства, не примирялся с ком-

промиссом, требовал максимального любовного напряжения, максимального переживания. 

    Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаѐт колебания эпохи, он философ, мы по нему опре-

деляем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, 

компас – точен.  А Есенин был обнажѐнной совестью нации. 

( Е.Винокуров.) 

    Тема этого текста – размышление о личности Есенина и его значении в судьбе русского наро-

да. 

    Идея – «чтобы стать настоящим поэтом, необходимо быть «обнажѐнной совестью нации», 

чутко воспринимающей потребности и боль своего народа». 

    Текст принадлежит к публицистическому стилю, художественно-публицистическому жанру. 

Тип текста – рассуждение, включающее тезис (первый абзац), аргументы (3,  4, 5 абзацы) и вывод (по-

следний абзац), поэтому мы можем говорить о том, что здесь реализована полная схема рассуждения. 

Предложения в этом тексте преимущественно сложные, как и положено в рассуждениях. Способ связи 

предложений – различные виды цепной связи: лексический повтор (Можно с уверенностью сказать, 

что в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной лю-

бовью народа. Есенина любят разные слои общества: молодѐжь и старики, рабочие и профессо-

ра.), цепная синонимическая (Чем же объяснить такую любовь русского народа к творче-

ству Есенина? Ведь это очень сложный поэт, и нет человека, который смог бы объяснить и проком-

ментировать всѐ богатство содержания есенинской поэзии.) и различные виды цепной местоимен-

ной  (Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется любовь к поэту. 

Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит…Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каж-

дому человеку.). Связь между абзацами параллельная анафорическая: 

    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется любовь к поэту… 

    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа к 

творчеству поэта… 

    Есенин – певец любви…   

    Эту особенность уже можно отнести к стилистическим фигурам. Из стилистических фигур ре-

чи, использованных в тексте, можно назвать следующие: 

сравнение: В мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой нации; Мысли Есенина 

рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспыш-

кам; Поэт рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви; 

цитация: недаром он предположил: «Зато в глазах моих прозрений дивных свет»; 

риторический вопрос: Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есени-

на?; 

лексические повторы: Всей своей великой интуицией художника он безошибочно угады-

вал правду, писал только правду, ничего, кроме правды…; Поэт…требовал максимального любовного 

напряжения, максимального переживания; 



антитеза: Есенина любят разные слои общества: молодѐжь и старики, рабочие и профессора; 

Он мыслит по самым существенным проблемам мира, которые так волнуют человека: о жизни и 

смерти, о крестьянстве, о русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа; 

синонимы: Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит; …нет пока и критика, который 

смог бы объяснить и прокомментировать всѐ богатство содержания есенинской поэзии; 

развѐрнутая метафора: Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаѐт колебания эпохи, он фи-

лософ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, чтобы этот сей-

смограф был чуток, компас – точен. 

метафора (обычная): взрыв эмоций, духовные глубины, обнажѐнная совесть – это 

уже лексические средства образности данного текста. Сюда же относятся и эпитеты: безграничная 

любовь, глубокие духовные прозрения, великая интуиция художника. 

 

2. Итоговая контрольная работа. Анализ художественного текста 

     Работа на основе заданий из пособия «Филологический анализ художественного текста: книга для    

учителя / Н.М. Шанский, Ш.А. Махмудов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

 

11 класс 

1. Контрольная работа № 1. Анализ отрывка художественного или публицистического текста  

Текст для анализа выбирает учитель. 

План лингвостилистического анализа 

1. Чтение художественного текста, подлежащего лингвистическому анализу; 

2. Комментарий (разъяснение непонятных слов и выражений, устаревших или 

требующих пояснения грамматических конструкций, некоторых фонетических явлений); 

3. Культурно-исторический комментарий; 

4. Непосредственный анализ: 

1) идейно-эстетический уровень анализа (разбор содержания литературного произведения: замы-

сел, тема, идея, пафос); 

2) жанрово-композиционный уровень анализа (структура произведения, 

его построение, обусловленное содержанием и характером жанра (принадлежностью к эпосу, 

лирике или драме), системой образов, расположением 

и соотнесением художественных деталей; мотивированное расположение 

компонентов текста, в каждом из которых сохраняется один способ изображения: характеристи-

ка, монолог, диалог, единая точка зрения автора, 

рассказчика, персонажа на изображаемое); 

3) языковой уровень анализа (разбор изобразительно-выразительных 

средств языка, раскрывающих вместе с композицией идею литературного 

произведения; анализ лексико-семантической организации, синтаксической организации, метра и 

рифмы, звукового восприятия) 

 

2. Контрольная работа № 2. Итоговая контрольная работа. Лингвостилистический анализ 

художественного прозаического или стихотворного текстов. 

Произведение для анализа выбирает учитель. 

План лингвостилистического анализа 



1. Чтение художественного текста, подлежащего лингвистическому анализу; 

2. Комментарий (разъяснение непонятных слов и выражений, устаревших или 

требующих пояснения грамматических конструкций, некоторых фонетических явлений); 

3. Культурно-исторический комментарий; 

4. Непосредственный анализ: 

1) идейно-эстетический уровень анализа (разбор содержания литературного произведения: замы-

сел, тема, идея, пафос); 

2) жанрово-композиционный уровень анализа (структура произведения, 

его построение, обусловленное содержанием и характером жанра (принадлежностью к эпосу, 

лирике или драме), системой образов, расположением 

и соотнесением художественных деталей; мотивированное расположение 

компонентов текста, в каждом из которых сохраняется один способ изображения: характеристи-

ка, монолог, диалог, единая точка зрения автора, 

рассказчика, персонажа на изображаемое); 

3) языковой уровень анализа (разбор изобразительно-выразительных 

средств языка, раскрывающих вместе с композицией идею литературного 

произведения; анализ лексико-семантической организации, синтаксической организации, метра и 

рифмы, звукового восприятия) 



 


