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Рабочая программа составлена  на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 ( в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12. 2014 № 1645,  от 31.12. 2015 

№  1578, от 29.06.2017 № 613); Образовательной программы МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ №1»; Учебного плана МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1». 

Настоящая рабочая программа курса по выбору  в 11 классе составлена на 

основе программы «Анализ текста: теория и практика». Автор программы Л.Д. 

Беднарская // Программы элективных курсов. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Г.В. 

Карпюк, Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2010. 

В школьном учебном плане на изучение русского языка в 11-1 классе выделен 1 час в 

неделю, всего – 34 часа. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение родного языка мотивируется на современном этапе как первооснова всего 

образовательного процесса. Именно в процессе изучения русского языка интеграция 

должна проявляться максимально, так как изучение любого другого предмета 

осуществляется на русском языке, с помощью русского слова. Действительно, изучение 

родного языка — это основа для формирования самосознания личности в любой 

области знания. Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Предметными результатами являются: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 
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компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

В результате изучения русского языка выпускник на базовом  уровне научится: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; использовать языковые 

средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

•  опознавать   в   предъявленных   текстах   формы   русского   языка (литературный   язык,   

просторечие,   народные   говоры,   профессиональные разновидности, жаргон, арго); 

• различать  основные  разновидности  монологической  и  диалогической речи;  

• создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические тексты  

определённой  функционально-смысловой  принадлежности  (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (выступления, лекции, отчеты, сообщения, доклады);  

• определять признаки и структурные элементы текста;  

• опознавать типы текстов;  

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в 

соответствии с типом текста;  

• определять тему, проблему и основную мысль текста; 

• определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в соответствии 

с видами связи;  

• выделять основные признаки определённого стиля речи;  

• различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  

• создавать  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с  функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

•  опознавать  в  тексте  и  называть  изобразительно-выразительные  средства  языка, определять 

их тип (лексические, синтаксические, фонетические);  

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств;  

• использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных текстах 

разных жанров и стилей;  

 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); 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и соблюдать культуру 

публичной речи 

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

o адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

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

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-



5 
 

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

электронном виде на различных информационных носителях;  

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов);  

• создание устного и письменного речевого высказывания:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров;  

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи;  

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка;  

• создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

• грамматической синонимии;  

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

• проводить разные виды языкового разбора;  

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

• соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

• грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

• эффективно использовать языковые единицы в речи. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1. Понятие о тексте. На первом уроке учащиеся подводят итоги тому, что они знают 

о тексте, рассуждают об основных признаках текста: цельности и связности в их 

неразрывной связи. На втором уроке анализируют текст, указанный (предложенный) 

учителем. 

3. Способы выражения темы (цельность текста). Впервые в школьной практике 

старшеклассники имеют возможность обобщения огромной практической работы с 

текстом, которой они начали заниматься еще в первом классе: уже тогда они отвечали 

на вопрос: какова тема текста? Учащиеся подбирают примеры художественных 
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произведений, заглавия которых выражают их тему. Это могут быть лирические 

стихотворения, рассказы и даже романы. Старшеклассники отвечают на вопрос: что 

такое цельность текста? В смысловых частях они указывают ряды ключевых слов. 

3. Заглавие. На первом уроке учащиеся подбирает произведения, в которых тема 

представлена заглавием, дополняют представленные произведения своими 

примерами. На втором уроке они анализируют стихотворение, указанное учителем. 

4. Начало и конец текста (рамка текста). На двух теоретических уроках идет работа 

с разнообразными материалами. Эти материалы дополняются собственными 

наблюдениями, примерами. Старшеклассники должны усвоить: первое и последнее 

предложения текста наиболее важны, они как бы представляют, заявляют текст и 

поэтому предусматривают самую тщательную работу. Методическое обеспечение 

темы разнообразно. Это разноаспектный анализ текстов различных стилей. Особое 

внимание следует обратить на публицистические тексты. 

По образцам изученных текстов учащиеся пишут небольшое сочинение. 

5. Ключевые (опорные) слова. Практически с ключевыми (опорными) словами 

учащиеся знакомы давно, еще с начальной школы. Теперь они обобщают свои знания, 

изучая ключевые слова теоретически. 

На первом уроке они находят ключевые слова в самостоятельно подобранных текстах. 

На втором уроке выполняют задания по текстам, предложенным учителем (тексты 

должны быть как прозаическими различных жанров и стилей, так и поэтические). 

6. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста. С этого урока 

начинается теоретическое обобщение и изучение второго основного признака текста — 

его связности. Практический опыт такой работы у учащихся уже есть, однако сейчас, 

изучая, казалось бы, знакомые вещи, они по-новому смотрят на них, т. е. обращают 

внимание на количество, состав, семантику предложений в составе текста и его 

смысловых частей, наблюдают закономерности разного подбора предложений в 

прозаическом и поэтическом текстах, изучают влияние структуры предложений на тип 

речи. На втором уроке анализируют, например, предложения в составе фрагмента, 

предложенного учителем, публицистического текста И. JI. Андроникова, а затем 

сопоставляют этот фрагмент с началом повести Н. В. Гоголя «Невский проспект», 

7. Количество и характер предложений в тексте. 

На первом уроке учащиеся анализируют тексты, предложенные учителем, подбирают 

для анализа сходные фрагменты сами. На втором уроке анализируют стихотворение И. 

Ф. Анненского «Смычок и скрипка». 

8. Способы связи предложений в тексте. На первом уроке учащиеся знакомятся со 

структурой цепной и параллельной связи предложений в тексте, к уроку они подбирали 

прозаические и лирические тексты разной структуры. Цепная и параллельная 

структуры могут оформлять и описание, и повествование, и рассуждение. Учитель 

обращает внимание на то, что структура текста может задаваться первым 

предложением, учащимся надо это учитывать при построении собственных текстов. 

9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи (анафора, 

эпифора: лексические повторы, синонимы, антонимы, оксюмороны, гиперонимы и т.д.). 

На уроке обобщаются многолетние наблюдения школьников-старшеклассников над 

разнообразными способами связи предложений в тексте и смысловых частях текста. На 

уроках учитель обращает внимание на то, какими средствами зазываются смысловые 

части в текстах. Учащиеся изучают роль однокоренных слов в функции связи, 

составляют тезисный план предложенного учителем материала, делают теоретические 

обобщения. 
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10. Местоимения и союзы в связующей функции. Учащиеся анализируют 

публицистические тексты с точки зрения их связности. Например, яркий текст Д. С. 

Лихачева о беседе пожилого человека с молодым (приведенный в учебнике В. В. 

Бабайцевой  «Русский язык» 10—11 классы) включает элементы и цепной и 

параллельной структуры, в нем богато представлены и лексические элементы связи 

(сгущение ключевого слова память превращается в экспрессивное средство), 

которые находятся на первом плане. Внутри смысловых частей учащиеся обнаружат 

местоименную и союзную связь между предложениями. 

11. Именительный представления. При анализе текстов учащиеся встречались с 

именительными представления как мощным экспрессивным средством, 

организующим или начало текста, или его смысловые части. Именительный 

представления заявляет тему текста или его смысловой части, раскрытие которой и 

составляет содержание этой смысловой части. Именительный представления, называя 

тему высказывания, активно используется в школьных сочинениях. Он несет 

текстообразующую функцию, связывая смысловые части текста, осуществляет 

переходы от одной части текста к другой. 

Именительный представления по форме напоминает обращение: 

Как часто в горестной разлуке, 

В моей блуждающей судьбе, 

Москва, я думал о тебе! 

Москва... как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

                                Как много в нем отозвалось! (А. Пушкин) 

В первом предложении Москва является обращением, так как в дальнейшем 

контексте она названа в форме личного местоимения второго лица ты. Во втором 

предложении Москва является именительным темы; так как далее ее название 

повторяется синонимом с указательным местоимением и формой личного местоимения 

третьего лица в нем. 

12. Парцеллированные конструкции. Парцелляцией называется отрыв члена 

предложения или придаточного предложения от базовой части. Парцелляция 

характерна для разговорной речи. Это расчлененное высказывание, в котором между 

частями сохраняются те же отношения и средства связи, что и между компонентами 

неразделенного предложения. Эта особенность разговорной речи часто используется в 

художественных текстах в экспрессивной функции. Семантика отчленяемого фрагмента 

всегда богаче семантики того же фрагмента в составе цельного предложения: 

Спят свиные туши. Дома, задворки; 

Жизнь бессмысленна. Или слишком длинна; 

Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие; 

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. 

Или сливами; 

И голос тот противоречит мне. 

Уверенно, настойчиво и глухо. (И.Бродский)  

Учащиеся подбирают примеры парцелляции из стихотворений М'. Цветаевой: 

Той, где на монетах — 

МОЛОДОСТЬ  моя, 

Той России нету. 

Как и той меня; 

А. Вознесенского:  
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Ночью выпал иней. Вроде хрома; Моя «Девочка в автомате» мерзнет. В ту-

фельках почему-то; 

Р. Рождественского, В. Тушновой и др. 

13. Понятие о типах текста (речи). Повествование. Языковые средства выражения 

повествования. С термином «типы речи» учащиеся давно знакомы. 

В практике преподавания, ориентированной на анализ текста, на подготовку к урокам 

словесности, тот и подобные термины закладываются еще в начальной школе: 

«описание» — словесная картина, повествование» — «мультик», бегущая картинка. 

Уроки о типах текста предусматривают творческие работы. 

14. Описание. Языковые средства выражения писания. Работу надо начинать с 

анализа предложенных учителем текстов-описаний, лирических и прозаических. 

Например, с фрагмента стихотворения Н. А. Некрасова «Дешевая покупка» под 

руководством учителя. Это облегчит работу над собственными сочинениями-

анализами текста, сделает их  целенаправленными. 

Практическая часть учебников по русскому языку  для старшеклассников 

предлагает богатейший методический и развивающий материал. 

Ярким, необычайно выразительным является описание лунной ночи в Отрадном 

перед встречей князя Андрея с Наташей: анализ текста на уроке русского языка, 

ориентирующий учащихся на языковые особенности текста-описания, перерастает в 

написание сочинения-эпизода по литературе «Встреча в Отрадном ». 

15. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. Работа учащихся со 

всеми видами рассуждений, включая самые элементарные. Подробно с помощью 

образцов рассказывается, как нужно строить рассуждение («Нужно ли изучать русский 

язык?»). 

16. Медитативное рассуждение в русской лирике и лирической прозе. Подробно 

анализируются признаки текста-рассуждения на примере произведений, изучаемых на 

уроках литературы (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский, Ю. Казаков и др.), дается понятие прерванного текста.  

17. Тексты разных стилей. Общее знакомство с проблемой «Языковое выражение 

художественного, публицистического, научного стилей». На последних двух уроках 

учитель знакомит учащихся в самом общем виде со стилями современного русского 

языка. Это занятие строится как подведение итогов многолетним наблюдениям 

учащихся в процессе разнообразной работы с текстами. Здесь можно поговорить о 

лексике высокого стиля, поработать со словарем В. И. Даля и другими значимыми, но 

не очень знакомыми словарями и справочниками. 

 
3.Тематическое планирование 

  
№ П/П ТЕМА Часы Контроль 

ные работы 

1 Понятие о тексте 22  

2  

Понятие о типах речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

10  

 

 

3 Тексты разных стилей. Языковое наполнение публицистического 

научного стилей. 

2  

 ИТОГО 34  
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Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование. 

 


