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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа  по внеурочной деятельности в 11 классе составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

авторской программы А.И. Власенкова. Данная программа построена с учётом принципов 
системности, научности, доступности и преемственности, способствует развитию 
коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 
 С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 
самостоятельных работ, включающих задания ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.  
 Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они,  прежде всего,  должны 
быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же 
необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить.   
Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства — и устно, и 
письменно. А развитие личности — это необходимая предпосылка решения социальных и 
экономических задач 
 
Цели внеурочной деятельности: 
 
  гуманитарное развитие учащихся; 

• развитие орфографической зоркости; 
• углубление знаний по орфографии; 
• подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

 
Задачи курса: 

1. помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к выполнению  заданий  
ЕГЭ по русскому языку; 

2. совершенствование практической грамотности; 
3. совершенствовать и развивать умения правильно писать морфемы 
4. формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной 

речью; 
5. совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 
 
 Цели занятий реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого 
учащегося при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. Обучение строится 
на основе теоретической и практической формы работы с учащимися. Формы проведения 
занятий: занятие-лекция с элементами исследовательской деятельности, практические 
занятия, лабораторные работы. 
 
Основные организационные формы вовлечения учащихся в учебную деятельность: 

работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала); 
самостоятельная работа; 
работа в группах, парах; 
индивидуальная работа. 

 



Общая характеристика курса 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  
 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 
 Кружковая работа по русскому языку в 11 классе нацелена на повторение трудных 
случаев правописания слов, на развитие орфографической зоркости, так как синтаксис и 
пунктуация будут повторяться на учебных уроках по русскому языку. 
 

Место  в учебном плане. 
 
На изучение курса отводится 1 час в неделю. Итого  - 34 часа за учебный год. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Учащиеся 11  класса  
 
должны знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 
должны уметь  
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
-проводить орфографический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические нормы современного русского литературного языка; 
 
должны владеть: 



коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 
приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

 
 

Планируемые результаты 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 
разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 
способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 
отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 
речевого общения. 

Предметные 



1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 
общества;2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;3) усвоение основ научных знаний о родном языке;4) освоение 
базовых понятий лингвистики;5) освоение основными стилистическими ресурсами 
лексики, фразеологии русского языка;6) опознавание и анализ основных единиц языка;7) 
проведение различных видов анализа слова;8) понимание коммуникативно-эстетических 
возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 
 

Содержание программы 
 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ (2 ч) 
 
  Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух 
сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 
деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) 
– слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с 
помощью графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 
Формы речевого общения: письменные и устные. 
   
2. ОРФОГРАФИЯ  (32 ч) 
 
2.1. Орфография как система правил правописания (2 ч) 
 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 
Некоторые сведения из истории русской орфографии. 
Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 
передачи смысла речи. 
Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 
способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 
таблица, алгоритм и др. 
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 
правописание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 
раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – 
через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 
имена собственные, с малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по 
слогам»). 
 
2.2. Правописание морфем (18ч) 
Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного написания 
морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 
корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 
заимствованных словах. 
Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после приставок); 
понятие о фонетическом принципе написания. 
Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-
тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -



скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -
клан-//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 
неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 
Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска – 
дощатый, очки – очечник). 
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 
принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные 
приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 
написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 
Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 
разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 
правильного написания суффиксов. 
Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), -
есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. 
Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением 
уменьшительности. 
Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, -
ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 
Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 
Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 
прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 
Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и 
др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание 
суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкойобез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); -
ться и –тся в глаголах. 
Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 
настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 
глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – 
посеявший – посеянный). 
Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 
образованных от существительных или глаголов. 
Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание окончаний слов 
разных частей речи. 
Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 
окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 
причастий. 
Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 
орфограмма: о и епосле шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 
правописание ы и и после ц; употребление разделительных Ь и Ъ. 
Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 
употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 
морфем. 
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 
морфемно-словообразовательных моделей слов (͡ нный, без͡   ность   , ͡  остный и т.п). 
Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 
Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование 
орографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения 
правописания слов. 



Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-
ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 
 
2.3. Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 
Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 
анализ слова при выборе правильного написания. 
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 
Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с 
разными частями речи. Различение приставки НИ- и словаНИ (частицы, союза). 
Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 
раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 
некоторых наречий. 
Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 
орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 
зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 
Образование и написание сложных слов (имена существительные, 
прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных 
прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 
(многообещающий – много обещающий). 
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 
Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 
 
2.4. Написание строчных и прописных букв (2 ч) 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 
Работа со словарём «Строчная или прописная?» 
 

Учебно-методический комплекс 
 

 
6. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 
РС», 2009. 

7. Греков, Чешко. Пособие по русскому языку для старших классов. – М.: 
Просвещение, 2007 

8. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Тематическое поурочное планирование к 
учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. 
А. Мещерина). Базовый и профильный уровень. – 6-е изд. – М.: «Русское слово», 
2011 

9. Н. Г. Гольцова, М. А. Мещерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. – 
5-е изд, исправленное. – М.: «Русское слово», 2009 

10. CD-диск Н. Ткаченко. Грамматика русского языка. Часть 1. Орфография. Компания 
Магнамедиа, 2005-2007 

11. Русский язык. 11 класс. Интерактивный курс для школьников. Кармакова О. Е., и 
др. М.: Просвещение, 2008 

12. Тесты для учащихся. Русский язык. 10-11 классы, Учитель, 2009 
13. Как правильно говорить по-русски? Русский язык. Культура речи. ИД 

«Равновесие», 2006-2007 
14. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Экзамен, 2007 

 
 

 
Интернет-ресурсы 



1. http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
2. http://минобрнауки.рф/  – официальный сайт Министерства образования и науки 
РФ  
3. http://www.school.edu.ru/  – российский общеобразовательный Портал 

 
Технические средства 

1. Интерактивная доска 
2. Компьютер с выходом в Интернет 
3. Колонки 
4. Принтер, сканер, ксерокс (3 в одном)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.%D0%B5g%D0%B5.edu.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.school.edu.ru/
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