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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утверждѐн 

Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), «Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Просвещение, 2011. В 

данной программе учтены особенности региона, муниципального образования, 

образовательного учреждения. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта. 

           Программа рассчитана на 99 часов в год. В соответствии с учебным планом МКОУ 

«СОШ №4» г.Шумихи предмет «Русский язык» на профильном уровне изучается в 11 классе 

3 часа в неделю; количество часов в год – 99 (33 учебных недели). Таким образом, 

программа сокращена на 3 часа (исключены часы для повторения в связи с тем, что их 

представлено в достаточном количестве) 

Преподавание ведётся по учебнику  

Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи : учеб, для 10-11 классов общеобразоват. 

учреждений/  А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2014 

 

          Количество часов в 11 классе: 

В год – 102 часа 

В неделю – 3 часа 

Уроки развития речи - 6 

Контрольных работ (в форме ЕГЭ) – 2 

Контрольных диктантов - 2 

         

       Русский язык как учебный предмет является основой школьного филологического 

образования. Он представляет собой важнейший элемент литературного образования, 

основу терминологической базы изучения иностранных языков. 

      Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает 

дальнейшую реализацию метапредметной образовательной функции этой дисциплины. 

Обучение направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, 

коммуникативных, творческих способностей, которые влияют на качество усвоения 

старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом 

определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и 

профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся 

условиям современного мира. 

     Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в 

области лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений, 

востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного образования в 

вузе по избранной  специальности. 

    Целями изучения русского языка на профильном уровне в средней (полной) школе 

являются: 

   -расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

• расширение  лингвистического  кругозора;   углубление знаний о лингвистике как 

науке, языке как многофункциональной   развивающейся   системе;   стилистических 

ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях  и  вариантах;  
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функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой 

деятельности, ее основных видах  и  особенностях  организации;  совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

• совершенствование  умений  анализировать  единицы различных  языковых  

уровней,  а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интер-

претацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации,  

повышение орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой   и   жанровой   

принадлежности,   опыта  оценивания   изобразительно-выразительных   возможностей 

художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  овладение различными приемами  редактирования 

текстов, разными методами поиска, анализа и обработки  научной  информации,   

представленной  в  том  числе в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

• существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных  вариантных форм 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в 

соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

      приобретение  опыта  исследовательской  деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, 

умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и 

подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

II.                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Главное направление программы – проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания учащихся не только 

на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на других 

элементах художественного произведения, создаваемых словом, - на образах-персонажах, 

композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход важен для полноценного 

восприятия произведения, для глубокого понимания роли слова в произведении. 

      Это определило цели обучения русскому языку:                                                                                                           

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

как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

        Период обучения в 5-11 классах охватывал практически все этапы становления 

языковой личности. Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано 

и структурировано на основе компетентностного подхода и направлено на развитие и 

совершенствование языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенции. 
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          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о 

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

функционировании; о лингвистике как науке и учѐных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

          Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

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

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

           Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

          Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода: 

воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа с осознанием национального 

своеобразия русского языка и овладением культурой межнационального общения; 

развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационные умения и навыки; навыки самоорганизации и саморазвития; го-

товность к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и 

целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

          Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане.  

           Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

           Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме 

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

           Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 ИКТ; 

 ТРКМ; 

 исследовательские работы обучающихся; 

 технологии творческих мастерских; 

 технология подготовки к ЕГЭ; 

 игровые технологии. 
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            Формы промежуточного контроля в 11 классе: объяснительный, выборочный, 

графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, изложение, сочинение на свободную тему, 

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

сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, лингвистический, 

речеведческий, комплексный анализы текста. 

 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

 

       Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 

образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 

для образовательных учреждений РФ.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №4» г. Шумихи для  изучения 

учебного предмета «Русский язык» на профильном (гуманитарном) уровне отводится в 11 

классе 102 часа (3 часа в неделю). 

 

    

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

         Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры уст-

ной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять 

ее). 

           В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 
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• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык (профильный уровень) 

Введение в науку о языке (11ч) 

Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Виднейшие учѐные-лингвисты и 

их работы. Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Нормы современного русского литературного языка. Проблемы экологии 

языка на современном этапе развития. 

Языковая система (65ч) 

Русский язык как объект научного изучения.  Лингвистика как наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. 

Виднейшие учѐные-лингвисты и их работы. 

Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Сходство и различия в фонетической, лексической и грамматической системах русского и 

изучаемого иностранного языка. 

Культура речи как раздел лингвистики. Литературный язык и его признаки. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Речевая культура в 

бытовом, учебном и научном общении. Речевой этикет как правила речевого общения. 

Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Выбор этикетных формул в 

зависимости от условий 

речевого общения. Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

        Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы. Основные 

виды языковых норм русского литературного языка. Варианты норм. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Иноязычные слова в современной речи. 

Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности. 
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Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания. 

Трудные случаи орфографии.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные 

нарушения нормы и речевые ошибки. Динамика языковой нормы. Основные тенденции 

развития нормы в современном русском языке. Проблемы экологии русского языка. Речевые 

штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами 

речевого общения. 

 

Функциональная стилистика (24ч) 

       Понятие о функциональных стилях. Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о 

функционально-стилистической дифференциации языка в современной русистике. 

Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

       Научный стиль речи: сферы использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: 

логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность изложения. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-

научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Культура 

учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

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

признаки 

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

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое 

письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

       Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

     Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета 

в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

     Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные средства 

языка. Тропы и фигуры речи. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание Кол-во часов В том числе  

развитие речи 

В том числе 

контр. работы 

Введение в науку о 

языке 

11   

Языковая  

система 

65  

 

2 

 

 

1 Языковая  

система 

5 

Фонетика. Графика 6   

Лексика и 

лексикология 

11 1  

Морфемика и 

словообразование 

10  1 

Морфология  10 2  

Орфография  12  1 

Синтаксис и 

пунктуация 

11  1 

Функциональная 

стилистика 

26   

Стилистика  6 1  

Культура  речи 

 

20   

Итого: 102 6 4 

 

Раздел «Подготовка к ЕГЭ» содержит коды по Кодификатору элементов содержания к 

уровню подготовки выпускников образовательных учреждений для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по русскому языку. 

 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебник 

Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебно - методическое обеспечение УМК 

1. «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. 

И. Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. 

М. Рыбченкова, М: Просвещение, 2011.   

2. Русский язык. 11 класс. Поурочные планы по учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М., 2008:сост. И.В.Золотарѐва, Л.П.Дмитриева. 

3.Русский язык. Дидактические материалы. 10-11 классы. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., 

2010. 

4.Русский язык 10-11 классы. Рабочие программы по учебнику А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой. Базовый и профильный уровни. Автор-составитель Г.В.Цветкова 
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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

- Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих тестов); 

- 1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

- Единый государственный экзамен; Русский язык; 2007-2008; электронное учебное пособие. 

- СО-КОМ; 

- Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и 

Мефодий, 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»   

http://www.ropryal.ru  

7. fcior.edu.ru  

8. school-collection.ru 

 

 

 

VIII. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

  Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

      - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

      - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

      - учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты, 

тестирования. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, в 

полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору 

предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав 

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи 

непременным требованием должно быть объяснение особенностей правописания 

разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/


10 

 

принцип написания, а если принцип морфологический, указывает, какое и как надо 

применить правило. 

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, называет 

их функцию (завершения, отделения, выделения). 

      Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в 

данном предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом 

разборе). Как показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих учащихся 

оказывается не менее сложным, чем определение грамматических форм той или иной части 

речи. И это не случайно: правильное определение части речи, моментальное ее узнавание 

требует от ученика хорошо развитых обобщенных грамматических умений, 

морфологических и синтаксических. Используемые же в основной школе схемы 

морфологического разбора как раз и опускают эту — по сути своей ключевую! — операцию. 

Поэтому в старших классах (когда все части речи уже изучены) первой операцией 

морфологического разбора самостоятельных частей речи должно быть: «Найдите слово, 

относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, назовите его 

начальную форму (если слово изменяется)». 

      Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей 

схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: 

предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в 

отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор утрачивает свою практическую 

значимость. Схема для разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется 

следующая: 

      найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

      назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

      определите разряд (группу) по значению; 

      выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

      как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей речи); 

      каковы особенности правописания. 

      Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи 

между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, 

лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со 

стилистикой, словообразовательный разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют 

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков 

речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи характерен 

содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими словами, образованными 

таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало 

уже традиционным). 

      Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые в 

старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» (с 

определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического значения 

словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам 

предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор сложного 

предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик 

должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью передать другим 

способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор: 

      Дайте толкование выделенных слов. 

      Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 
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      Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

      Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

      Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, 

просторечия, профессионализмы; дайте их толкование. 

      Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, 

разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них 

стилистически окрашенные морфемы? 

      Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к 

ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста: 

      Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. Определите его тему, 

основную мысль, озаглавьте его. 

      Выделите микротемы, составьте план. Укажите средства связи между частями текста. 

Определите тип речи, стиль и жанр. 

      Укажите используемые стилистические средства. Назовите особенности построения 

текста (его композиции). 

      Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

      Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 

законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его 

место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейно-

образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности 

индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные 

детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию.       При анализе текста 

лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на чувствах и мыслях 

лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; характеризуются 

художественно-языковое своеобразие текста, особенности его построения, особенности 

ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается анализ выразительным 

прочтением лирического текста с обоснованием особенностей интонации.       План анализа 

художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее общим 

ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку каждое 

литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и содержанию, 

и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План анализа служит 

отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, нестандартной 

характеристики художественного творения. 


