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                                                  Аннотация 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

–  Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования (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 учебни-

ка 

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., 

Мищерина 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 це-

лью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка 

целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной ор-

ганизации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действитель-

ности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечело-

веческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяю-

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

деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству 

составляющих мира человеческого бытия. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 
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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 от-

ношение 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, 

консультация, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного соста-

ва. На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, 

урока - зачёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор 

форм зависит и от темы урока, от уровня подготовленности обучающихся, и от 

объема изучаемого 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 дисципли-

ны и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского пове-

дения; 

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

обучающихся 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 гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания 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 учите-

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

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): 

• обеспечение свободного доступа обучающихся к источникам информации 

(содержание 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 представителя-

ми 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 за-

креплению 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 система-

тизации 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 по-

ступательного 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 

оценивания хода освоения обучающимися учебного предмета «Русский язык» во 

время занятий, включая занятия, организуемые с использованием дистанционных 

технологий 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 рабо-

та, самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, мониторинг, диагностиче-

ская 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 успеваемо-

сти обучающихся по программам среднего общего образования регламентируется 

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

успеваемости и промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС» 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при созда-

нии текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогиче-

ские тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступ-

ления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элемен-

тах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предло-

жений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функ-

ционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотро-

вое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пони-

манием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступ-

ления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нор-

мам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки уст-

ных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, ис-

пользованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного вы-

ражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной фор-

ме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на ос-

нове знаний о нормах русского литературного языка; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знако-

вой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи аль-

тернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные те-

мы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального обще-

ния народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литера-

турному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культу-

ры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, традици-

ям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие обучающегося, дает формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, нацелива-

ет на формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность, обеспечивает формирование коммуникативных УУД, обеспечивает 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобрете-

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

ных высказываний. В процессе освоения системы понятий и правил у обучающих-

ся формируются познавательные УУД. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, за-

давать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
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собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

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

мизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различ-

ные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; вы-

ходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать ин-

дивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции 

в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуни-

кацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной орга-

низации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

перт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-

гая личностных оценочных суждений. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личност-

ные результаты: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креатив-

ность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную пози-
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цию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настояще-

го на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. В сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общно-

сти российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Оте-

честву, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому об-

ществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собствен-

ные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, правовая и политическая грамотность;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной органи-

зации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обществен-

ной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо-

щи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. В 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, худо-

жественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние при-

родных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни:  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), инте-

риоризация традиционных семейных ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
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• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам тру-

довой деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального благополучия обучаю-

щихся: 

 • физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

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 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребле-

ние. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

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 произ-

ношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словооб-

разования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
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словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообра-

зования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и ор-

фографии. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирую-

щие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

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 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён существитель-

ных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Ва-

рианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Пра-

вописание сложных имён существительных. Составные наименования и их право-

писание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилисти-

ческие особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и крат-

кие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребле-

ния кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказу-

емого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относи-

тельные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжа-

тельных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Осо-

бенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суф-

фиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилага-

тельных. Правописание сложных имён прилагательных. 

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

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

фологический разбор числительных.  Особенности склонения имён числительных. 

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

бенности употребления собирательных числительных. 
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Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Мор-

фологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

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

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

ла. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория накло-

нения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (услов-

ное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формо-

образование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

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 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование дее-

причастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наре-

чия и предлоги. Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологиче-

ский 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 кате-

гории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфоло-

гический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

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

логов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова.  

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

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологиче-

ский 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. Звукопод-

ражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междо-

метий. 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.  
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Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое предло-

жение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложе-

ний по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нерас-

пространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и не-

полные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Инто-

национное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия раз-

ных типов простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предло-

жение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однород-

ных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, со-

единённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных чле-

нах, соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоя-

тельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоедини-

тельные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания 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 сложно-

подчинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложно-

подчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. За-

пятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессо-

юзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтак-

сический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в 

периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов слож-

ного предложения. 

Предложения с чужой речью.  

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

пинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
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Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. За-

пятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки пре-

пинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

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

щий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного язы-

ка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразо-

вательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Ор-

фографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей ре-

чи: 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. Классифика-

ция функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публи-

цистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. 

Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном 

виде на различных информационных носителях; адекватно понимать прочитан-

ное/прослушанное высказывание, осознанно используя разные виды чтения (поис-

ковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и аудирова-

ния (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного содержания, с 

выборочным излечением информации и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

Перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и 

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

(простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-конспекта), конспек-

та, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т. п.; определять основную и 

второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; проводить инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соот-

ветствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации 

и хранения информации, необходимой для выполнения учебных задач, использова-

ния в речи, проведения мини-исследований, а также для подготовки сообщений, до-

кладов, выступлений, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских 

проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в 

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

культурной и деловой сферах общения; точно, правильно, логично, аргументирован-

но и выразительно излагать свою точку зрения на поставленную проблему; соблю-

дать в процессе коммуникации основные языковые нормы устной и письменной ре-

чи; предъявлять собранную научно-учебную информацию в форме уст-

ных/письменных высказываний, а также в электронном виде на различных инфор-

мационных носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, 
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защищать реферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее подго-

товленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя целик коммуника-

ции, учитывая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стра-

тегии коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать 

их в процессе общения, опираясь на основные постулаты современной теории ком-

муникации; оценивать речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки 

зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; разли-

чать 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 реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседни-

ков; формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т. 

п.) аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, презен-

таций, докладов и проектов. 

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 

речевого взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать те-

му мини-исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулиро-

вать цель деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, до-

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

довательность действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие основной тезис; осуществлять самоконтроль 

за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат проведённого исследова-

ния; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-

ной/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 общи-

ми целями коллективной учебной работы; обсуждать, составлять и корректировать 

план совместной групповой учебной деятельности, распределять части работы среди 

членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого мини-

исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в процессе кол-

лективной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и 

индивидуальную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную 

работу; выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой 

учебной деятельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их 

устранения. 

7. Определять объект анализа, проводить анализ, классификацию, сопоставле-

ние, сравнение изученных явлений, определять их существенные признаки; разли-

чать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе родовидовых опреде-



 

16 
 

лений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между единица-

ми языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обоб-

щения, систематизировать информацию разными способами и т. п. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспита-

ния, для формирования у обучающихся навыков сотрудничества, коммуникации, со-

циальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и каче-

ственно решать проблемы.  

 

№                                     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 
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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 

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 пред-

ложения.  

1 

49 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

50 Знаки препинания при обращениях. 1 
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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 

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 рус-

ской 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 

 

 

 

 

 

  

 


