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                                                  Аннотация 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

–  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России о 17.05.2012 №413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (с изменениями, внесенными приказом от 31.12.2015№1578, от №29.06 2017 

№613), 

– примерной Основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, регламента ДВГУПС Р 02-25-21. «Разработка рабочих программ учебных дис-

циплин по программам среднего общего образования. Общие требования.», 

– рабочей программы воспитания Лицея,  

– концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции. 

Рабочая программа относится к обязательной части учебного плана и предмет-

ной области «Русский язык и литература».  

Программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 68 часов, 1 час в не-

делю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе.  

        Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Порядко-

вый номер 

учебника 

ФПУ 

Наимено-

вание учеб-

ника 

Автор (автор-

ский коллектив) 

Кл

асс 

Наименование 

издательства 

1.1.3.1.1.2

.1 

Русский 

язык (в 2 ча-

стях) 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Ми-

щерина М.А. 

10

–11 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализации.  

Цели и задачи программы 

Курс русского языка  в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью 

формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка це-

лостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной ор-

ганизации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительно-

сти, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловече-

ских ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся 

среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни и деятель-

ности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству состав-

ляющих мира человеческого бытия. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Рус-

ский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с тре-

бованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся по-

нятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
https://fpu.edu.ru/textbook/1535
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русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отно-

шение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства по-

знания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соот-

ветствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

               Формы учебных занятий 

Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний. На уроке 

ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный 

урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, кон-

сультация, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного состава. На 

уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока - за-

чёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зави-

сит и от темы урока, от уровня подготовленности обучающихся, и от объема изуча-

емого материала, его новизны, трудности. 

Реализация воспитательного потенциала урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и обучающимися; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и сверстниками принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-

ния; 

• применение на уроке групповой работы или работы в парах, которая учит обу-

чающихся командной работе и взаимодействию; 

• организация помощи неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими мини-проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения; 

На уроках у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и каче-

ственно решать проблемы.  
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Применяемые образовательные технологии 

Выбор технологий, используемых для реализации программы зависит от учи-

теля, состава класса и типа урока. Основными технологиями являются:  

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): 

• обеспечение свободного доступа обучающихся к источникам информации (со-

держание которых не противоречит правовым и общественным нормам); 

• формирование информационной поддержки образовательной среды; 

• внедрение современных систем управления процессом обучения (ведение 

электронных журналов, поддержание обратной связи с законными представителями 

обучающихся); 

• обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции, про-

граммы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и т.д.  

• интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреп-

лению тем урока. 

 

Технология формирования критического мышления: 

• используются приемы сравнения, систематизации, анализа, обобщения; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и системати-

зации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Здоровьесберегающая технология  

• строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил техники без-

опасности; 

• систематическое создание ситуаций успеха, проведение рефлексии для посту-

пательного снижения уровня стресса; 

• создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

• проведение физкультминуток. 

Модульная технология: 

• разделение предметного содержания на блоки, по крупным подразделам (те-

мам).  

Дистанционные образовательные технологии: 

• взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии.  

 

         Виды и формы контроля 

 Контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оце-

нивания хода освоения обучающимися учебного предмета «Русский язык» во время 

занятий, включая занятия, организуемые с использованием дистанционных техно-

логий и по итогам самостоятельной работы обучающихся.  

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

предварительный, текущий, тематический, периодический и итоговый контроль.  

Формы контроля: диктант, словарный диктант, зачет, тест, практическая работа, 

самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, мониторинг, диагностическая 

работа.  
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Промежуточная аттестация за первое полугодие 10 и 11 класса проводится в 

форме учета текущих образовательных результатов. Годовая промежуточная атте-

стация в 10 классе проводится, как отдельная процедура, в 11 классе в форме учета 

образовательных результатов. Обучение заканчивается ГИА.  

Единые требования к формам, периодичности и порядку контроля успеваемости 

обучающихся по программам среднего общего образования регламентируется стан-

дартом ДВГУПС СТ-02-23-17 «О формах, периодичности текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУС-

СКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку 

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней по-

зиции 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 культур-

ному наследию и традициям многонационального 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 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, от-

ражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организа-

циях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
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• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

национального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, от-

ветственность 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, ориен-

тируясь 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 техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоро-

вительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
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осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осо-

знанный 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, осо-

знание глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе зна-

ния целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия 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 рабо-

чей программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-

стояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-

можностей; 
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• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать кон-

фликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-

фикации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, тек-

стов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие резуль-

татов целям; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного 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», способ-

ностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих 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 различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов; 
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• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингви-

стической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и мето-

дами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры 

и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, осво-

енные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систе-

матизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представ-

ления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуа-

лизации (презентация, таблица, схема и другие); 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-

ванно вести диалог; 
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• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность 

за результаты выбора; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, при-

нятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использо-

вать приёмы 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 дея-

тельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-

щий результат по разработанным критериям; 
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• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-

сти, практической значимости; проявлять творческие способности и вообра-

жение, быть инициативным. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лек-

сику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в ху-

дожественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических еди-

ниц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, од-

ного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гос-

ударственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Россий-

ской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Феде-

рации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и ха-

рактеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языко-

вой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесо-

образности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
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Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных глас-

ных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собствен-

ные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм совре-

менного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современ-

ного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности исполь-

зования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собствен-

ные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббреви-

атур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литератур-

ного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, ме-

стоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 
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Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зре-

ния соблюдения орфографических правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалоги-

ческого высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследователь-

ский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные ин-

формационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных за-

дач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жан-

ров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — 

не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуни-

кативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных тек-

стов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитан-

ного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; ис-

пользовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-науч-

ной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-комму-

никации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литератур-

ного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах пред-

ставленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, яв-

ную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жан-

ров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — 

не менее 150 слов). 
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Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуни-

кативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных тек-

стов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитан-

ного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамма-

тические и речевые ошибки. 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в совре-

менном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребле-

ния разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправдан-

ность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, эти-

ческих норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного пред-

ложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка 

(в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения ос-

новных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуаци-

онных правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональ-

ных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художе-

ственной литературы. 
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Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональ-

ных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и офици-

ально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жан-

ров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — 

не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Общие сведения о языке. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государ-

ственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов 

России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая 

форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. 

Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональ-

ных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного рус-

ского литературного языка. 

Лексика. Фразеология.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его зна-

чение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные сред-

ства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лек-

сики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имею-

щая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неоло-

гизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произно-

шения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы кор-

невые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Мор-

фемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразо-

вания. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы сло-

вообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразова-

ния в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфо-

графии. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий прин-

цип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чере-

дующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 
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Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Право-

писание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правопи-

сание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. При-

ставки пре- и при-. Гласные «и» и «ы» после приставок. Употребление ъ и ь. Упо-

требление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён су-

ществительных. Род имён существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода не-

склоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Вари-

анты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Правопи-

сание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописа-

ние. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматиче-

ские разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная 

и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качествен-

ных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилага-

тельных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантиче-

ские и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжатель-

ные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 

имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжа-

тельных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфо-

логический разбор числительных.  Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Осо-

бенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфо-

логический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол.  Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Ка-

тегория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразова-

ние глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 
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Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прила-

гательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование прича-

стий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных при-

лагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепри-

частий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический 

разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния.  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов катего-

рии состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологи-

ческий разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предло-

гов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова.  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по зна-

чению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфо-

логический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и 

ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различ-

ными частями речи. 

Междометие.  

Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподра-

жательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междоме-

тий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Клас-

сификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложе-

ния. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространён-

ные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные пред-

ложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное 

тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 
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простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Син-

таксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных 

и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соеди-

нённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при одно-

родных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и не-

обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятель-

ства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединитель-

ные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препи-

нания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложнопод-

чинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложнопод-

чинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчи-

нённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор слож-

ноподчинённого предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предло-

жения. 

Предложения с чужой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки пре-

пинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запя-

тая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препи-

нания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Ав-

торская пунктуация. 

Культура речи. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразова-

тельные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 
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Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ора-

торского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицисти-

ческий стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основ-

ные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описа-

ние, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стиле-

вой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослу-

шанное высказывание, осознанно используя разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с пол-

ным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного содержания, с выбороч-

ным излечением информации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

Перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана (про-

стого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, ре-

ферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т. п.; определять основную и второсте-

пенную информацию в процессе чтения и аудирования; проводить информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с по-

ставленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и Интер-

нет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения ин-

формации, необходимой для выполнения учебных задач, использования в речи, про-

ведения мини-исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступ-

лений, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культур-

ной и деловой сферах общения; точно, правильно, логично, аргументированно и вы-

разительно излагать свою точку зрения на поставленную проблему; соблюдать в про-

цессе коммуникации основные языковые нормы устной и письменной речи; предъяв-

лять собранную научно-учебную информацию в форме устных/письменных высказы-

ваний, а также в электронном виде на различных информационных носителях; высту-

пать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, исследова-

тельскую проектную работу, используя заранее подготовленный текст и мультимедий-

ную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя целик коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в про-

цессе общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; 

оценивать речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффек-

тивности достижения поставленных коммуникативных задач; различать разные виды 

нарушения языковых, коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в 

том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать 

замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения норм и тактично 
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реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников; формулировать 

в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т. п.) аргументирован-

ные выводы по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и про-

ектов. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические 

нормы речевого поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглаша-

ясь/не соглашаясь с мнением оппонента и применяя основные этические правила ре-

чевого взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему 

мини-исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последователь-

ность действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтвер-

ждающие или опровергающие основной тезис; осуществлять самоконтроль за ходом 

выполнения работы, соотносить цель и результат проведённого исследования; оцени-

вать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной/письменной 

форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное ре-

чевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и 

этические правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом 

общении; обсуждать, формулировать и сообща корректировать общие цели коллек-

тивной учебной деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы, по-

следовательно выполнять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими 

целями коллективной учебной работы; обсуждать, составлять и корректировать план 

совместной групповой учебной деятельности, распределять части работы среди чле-

нов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого мини-исследо-

вания, соблюдать намеченную последовательность действий в процессе коллективной 

исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуаль-

ную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выяв-

лять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятель-

ностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Определять объект анализа, проводить анализ, классификацию, сопоставление, 

сравнение изученных явлений, определять их существенные признаки; различать ро-

довые и видовые понятия, соотносить их при анализе родовидовых определений по-

нятий; устанавливать причинно-следственные отношения между единицами языка и 

речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, систе-

матизировать информацию разными способами и т. п. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания, 

для формирования у обучающихся навыков сотрудничества, коммуникации, социаль-

ной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы.  
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№                                     Тема Кол-

во ча-

сов 

                                          10 класс  

1 Введение. Общие сведения о языке.  2 

2  Раздел 1. Лексика. Фразеология. 5 

3 Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

4 Раздел 3 Морфемика и словообразование. 1 

5  Раздел 4. Морфология и орфография. 21 

6 Итоговое повторение курса 10 класса. Промежуточная аттестация.  3 

Итого  34 

                                                           11 класс 

1 Раздел 1. Синтаксис и пунктуация 28 

2 Раздел 2. Культура речи. 1 

3 Раздел 3. Стилистика. 2 

4 Раздел 4. Анализ текста. 1 

5 Итоговое повторение курса русского языка.  1 

Итого  34 

 

Поурочное планирование 

№  Тема урока Кол-

во ча-

сов 

10 класс 

Введение. Общие сведения о языке (2 ч).  

1 Введение. Слово о русском языке. 1 

2 История современного русского языка. 1 

Лексика. Фразеология (5 ч). 

3 Слово и его значение. 1 

4 Изобразительно- выразительные средства русского языка. 1 

5 Синонимы, антонимы, паронимы. Происхождение лексики. 1 

6 Фразеология. Фразеологические единицы. 1 

7 Сочинение.  1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч). 

8 Звуки и буквы. 1 

9 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 

Морфемика и словообразование (1 ч).  

10 Состав слова. Словообразование. 1 

Морфология и орфография (21 ч). 

11 Принципы русской орфографии. 1 

12 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

13 Гласные после шипящих и Ц. 1 

14 Правописание приставок. Гласные и согласные в приставках. 1 

15 Контрольная работа. 1 

16 Имя существительное. 1 
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17 Правописание падежных окончаний. 1 

18 Имя прилагательное. 1 

19 Правописание прилагательных. 1 

20 Имя числительное. 1 

21 Местоимение. Тест. 1 

22 Правописание местоимений. 1 

23 Глагол как часть речи. 1 

24 Причастие как глагольная форма. 1 

25 Деепричастие как глагольная форма. Тест. 1 

26-27 Наречие. 2 

28 Служебные части речи. Предлог. 1 

29 Союз. 1 

30 Частица. Правописание частиц. 1 

31 Частицы НЕ и НИ. 1 

32 Итоговое повторение курса 10 класса. 1 

33-34 Контрольная работа. (промежуточная аттестация) 2 

 

11 класс.  

Синтаксис и пунктуация (28 ч). 

35 Основные принципы русской пунктуации. 1 

36 Словосочетание как синтаксическая единица. 1 

37 Предложение как синтаксическая единица. 1 

38 Простое предложение.  1 

39 Постановка тире в простом предложении. 1 

40 Простое осложнённое предложение. 1 

41 Предложение с однородными членами. 1 

42 Знаки препинания при однородных членах. 1 

43 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

44 Обособленные и необособленные определения. 1 

45 Обособленные приложения. 1 

46-47 Обособленные обстоятельства и дополнения. 2 

48 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предло-

жения.  

1 

49 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

50 Знаки препинания при обращениях. 1 

51-52 Вводные слова и вставные конструкции. 2 

53 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные предложения. 

1 

54 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

1 

55 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. 

1 

56 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколь-

кими придаточными. 

1 

57 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 
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58 Сложные предложения с различными видами связи. 1 

59 Знаки препинания при цитатах. 1 

60 Сочетание знаков препинания. 1 

61 Авторская пунктуация. 1 

62 Повторение и обобщение изученного. 1 

Культура речи (1 ч). 

63 Язык и речь. Урок повторения и обобщения. Правильность русской 

речи. Типы норм русского языка. 

1 

Стилистика (2 ч). 

64 Функциональные стили. Повторение. 1 

65 Функциональные стили. 1 

Анализ текста (2 ч). 

66-67 Анализ текста. 2 

Итоговое повторение курса русского языка (1ч). 

68 Итоговый урок.  1 

 

 

 

 

 

  

 


