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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями)); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 01.09.2021 

года); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответ-

ствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъек-

тах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организа-

циях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обу-

чения и воспитания»; 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 

23.12.2020 г. № 766); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1 / 2.4.3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (на 

период действия мер); 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р;  

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з))) http://fgosreestr.ru/; 

 Универсальных кодификаторов распределенных по классам проверяемых требований 

http://fgosreestr.ru/
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к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образова-

ния и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и ре-

гиональных процедурах оценки качества образования, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. № 

1/21), подготовленных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Реко-

мендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лаборатор-

ным оборудованием»; 

 Письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/12 «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций Краснодарского края»; 

 Письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных пред-

метов и календарно-тематического планирования»; 

 Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании литературы в текущем учебном году; 

 основной образовательной программы среднего общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» (принята педагогическим советом от 31.08.2020 г., протокол № 1, утвер-

ждена приказом от 31.08.2020 г. № 162; с изменениями и дополнениями принята педагоги-

ческим советом от 30.08.2021 г., протокол № 1, утверждена приказом от 30.08.2021 г. № 207); 

 Рабочей программы воспитания НОУ гимназии «Школа бизнеса» (принята педаго-

гическим советом от 30.08.2021 г., протокол № 1, утверждена приказом от 30.08.2021 г. № 

203); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), календарно-темати-

ческом планировании, преодолению отставаний при реализации рабочих программ в НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» (принято педагогическим советом от 30.08.2021 г., протокол № 

1, утверждено приказом от 31.08.2021 г. № 211); 

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся в НОУ гимназии «Школа бизнеса» (принято педагогическим советом от 11.01.2021 

г., протокол № 5, утверждено приказом от 11.01.2021 г. № 7); 

 Положения о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

(принято педагогическим советом от 18.03.2020 г., протокол № 6, утверждено приказом от 

27.03.2020 г. № 96); 

 Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» (принято педагогическим советом от 31.03.2021 г., протокол № 6, утвер-

ждено приказом от 01.04.2021 г. № 83а). 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Русский язык», приведенное в данной рабочей про-

грамме, представляет собой содержание авторской программы «Русский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень), автора-сост. Н.Г. Гольцовой (М.: ООО «Русское слово – учебник, 

2020г.), дополненное содержанием примерной программы курса «Русский язык», представ-

ленной в примерной основной образовательной программе среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком НОУ гимна-

зии «Школа бизнеса» на изучение предмета в 10-х классах отводится 1 час в неделю, что с 

продолжительностью учебного года в 35 недель составляет 35 часов. В 11-х классах - 1 час 

в неделю, с учетом 34 учебных недель - 34 часа. 
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Подробная структура предмета «Русский язык» с учетом деления содержания пред-

мета на темы представлена в тематическом планировании, приведенном в п. 4 данной 

рабочей программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Планируемые результаты  

освоения обучающимися учебного предмета «Русский язык» на конец обучения 

2.1.1. Планируемые личностные результаты освоения обучающимися учебного 

курса «Русский язык» определены: 

- в ФГОС СОО (раздел II «Требования к результатам освоения ООП СОО», п. 7); 

- в целевом разделе основной образовательной программы среднего общего образова-

ния НОУ гимназии «Школа бизнеса» (п. 1.2.1 «Планируемые личностные результаты осво-

ения ООП СОО»); 

- в Рабочей программе воспитания НОУ гимназии «Школа бизнеса» (раздел 2 «Цель 

и задачи воспитания», п. 2.2 «Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне сред-

него общего образования»); 

Личностные результаты: 

- систематизированы по основным направлениям воспитательной деятельности, опре-

деленным в разделе «Обновление воспитательного процесса с учетом современных дости-

жений науки и на основе отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 29.05.2015 г. № 996-р); 

- структурированы по уровням «У выпускника будут сформированы» и «Выпуск-

ник получит возможность для формирования».  
Указанные систематизация и структуризация отражены в нижеприведенной таблице.  

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

1. В сфере гражданского воспитания 

- российская гражданская идентичность в поли-

культурном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, современном мировом сообще-

стве; 

- гражданская позиция активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

- осознание своего единства с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней рос-

сийской государственности, с Российским госу-

дарством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и бу-

дущем; 

- способности противостоять 

идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям; 

- опыта гражданской социально 

значимой деятельности (школьное 

самоуправление, добровольчество, 

экологические, природоохранные, 

военно-патриотические и др. объ-

единения, акции, программы). 
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- готовность к служению Отечеству, его защите, 

способность аргументированно отстаивать суве-

ренитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать истори-

ческую правду о Российском государстве в про-

шлом и в современности. 
 

2. В сфере патриотического воспитания и 

 формирования российской идентичности 

- этнокультурная идентичность, приверженность 

к родной культуре на основе любви к своему 

народу, знания его истории и культуры;  

- патриотизм, чувство ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- ценностное отношение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов Рос-

сии, к национальным символам, праздникам, па-

мятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

- толерантного сознания и поведе-

ния в поликультурном мире, готов-

ности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 

3. В сфере духовного и нравственного воспитания детей 

на основе российских традиционных ценностей 

- сформированность мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- сформированность представлений о роли рус-

ского и родного языков, литературы в жизни чело-

века, народа, общества, Российского государства, 

их значении в духовно-нравственной культуре 

народа России, мировой культуре; 

- понимание ценности каждой человеческой лич-

ности, свободы мировоззренческого выбора, само-

определения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека; 

- уважение к представителям различных этнокуль-

турных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиоз-

ным убеждениям с учетом соблюдения конститу-

ционных прав и свобод всех граждан; 

- понимание и деятельное выражение ценности 

межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

- сформированности основ само-

развития и самовоспитания в со-

ответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 

- приверженности традиционным 

духовно-нравственным ценно-

стям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, наци-

онального, религиозного самоопре-

деления семьи, личного самоопре-

деления); 

- способности действовать и оце-

нивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных россий-

ских духовно-нравственных, социо-

культурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий по-

ступков; 

- способности вести диалог с 

людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, до-

стигать в нем взаимопонимания, 
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вательной, общественно полезной, учебно-иссле-

довательской, проектной и других видах деятель-

ности. 

находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

- ответственного отношения к со-

зданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

- устойчивого интереса к чтению 

как средству познания отече-

ственной и мировой культуры. 

4. В сфере приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

- эстетическое отношение к миру, включая эсте-

тику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- уважение художественного творчество своего 

народа, других народов, понимание его значения в 

культуре; 

- умение критически оценивать и деятельное про-

явление понимания эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных тради-

ций и народного творчества в искусстве. 

- осознания и деятельного проявле-

ния понимания художественной 

культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современ-

ном обществе, значения нравствен-

ных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

- ориентации на осознанное само-

выражение в разных видах искус-

ства, художественном творче-

стве с учетом российских тради-

ционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обу-

стройство собственного быта. 

 

5. В сфере популяризации научных знаний среди детей 

(ценности научного познания) 

- выражение познавательных интересов в разных 

предметных областях с учетом своих способно-

стей, достижений; 

- готовность аргументированно выражать понима-

ние значения науки, научных достижений в жизни 

российского общества, в обеспечении его безопас-

ности, в гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России в современном мире; 

- умение применять навыки наблюдений, накопле-

ния и систематизации фактов, осмысления опыта 

в гуманитарной области познания, исследователь-

ской деятельности. 

- представления о научной кар-

тине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, до-

стоверной научной информации, 

открытиях мировой и отече-

ственной науки; 

- владения навыками аргументиро-

ванной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, 

навыки критического мышления. 

 

6. В сфере физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь; 

- понимание и выражение в практической деятель-

ности ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: ку-

рения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- проявления сознательного и обос-

нованного неприятия вредных для 

физического и психического здоро-

вья привычек, поведения (употреб-

ление алкоголя, наркотиков, куре-

ние, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обще-

стве и цифровой среде); 

- использования навыков рефлек-

сии своего физического и психоло-

гического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения 
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- соблюдение правил личной и общественной без-

опасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситу-

ациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся социальным, информационным и природ-

ным условиям. 

 

безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

 

7. В сфере трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и воз-

можностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятель-

ности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; 

- уважение к труду, результатом труда, трудовой 

собственности, материальным ресурсам, сред-

ствам своим и других людей, трудовым и профес-

сиональным достижениям своих земляков, их со-

циально значимому вкладу в развитие города 

Сочи, Краснодарского края, России; 

- проявление сформированных навыков трудолю-

бия, готовность к честному труду. 

- практическое участие в социально значимой тру-

довой деятельности разного вида в семье, Гимна-

зии, городе; 

- ориентация на осознанный выбор сферы трудо-

вой, профессиональной деятельности в россий-

ском обществе с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, общества; 

- готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

- способности к творческой сози-

дательной социально значимой 

трудовой деятельности в различ-

ных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской 

деятельности; 

- осознанной готовности получе-

ния профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успеш-

ной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- понимания специфики трудовой 

деятельности, регулирования 

трудовых отношений, 

самообразования и 

профессиональной 

самоподготовки в 

информационном 

высокотехнологическом 

обществе, готовности учиться и 

трудиться в современном 

обществе;  

- уважения ко всем формам 

собственности, готовность к 

защите своей собственности. 

 

8. В сфере экологического воспитания 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направлен-

ной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к 

родной земле, природным богатствам России и 

мира;  

- деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде; 

- применение знаний и умений разумного, береж-

ливого природопользования в быту, в обществен-

ном пространстве. 

- умения применять знания соци-

альных и естественных наук для 

решения задач по охране окружаю-

щей среды; 

- наличия опыта экологически 

направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельно-

сти, участие в его приобретении 

другими людьми. 
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2.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Выпускниками уровня среднего общего образования будут достигнуты 

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык», включающие: 

- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- опыт учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- ИКТ-компетенции; 

- основы смыслового чтения и работы с текстом (читательской компетенции); 

- межпредметные понятия.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

– самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять план 

деятельности; 

– задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою 

деятельность: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты, использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью, 

самостоятельно критически оценивать 

правильность выполнения действия и 

принимать решения, осуществлять их 

рефлексию; 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

– самостоятельно искать и находить 

обобщенные способы решения задач, 

включая методы решения практико-

ориентированных межпредметных задач, в 

том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 
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–  ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

– владеть навыками познавательной 

рефлексии в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

– 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. 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

–  менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности с разными по возрасту и 

социальному положению людьми, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

-  проектной деятельности как особой форме 

учебной работы, способствующей воспита-

нию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

-   выбирать адекватные стоящей задаче сред-

ства, аргументированно обосновывая выбор, 

принимать решения, в том числе и в ситуа-

циях неопределенности в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне. 

 

 

- ставить проблему, формулируя ее в 

форме вопроса и осознавая необходи-

мость поиска способа ее решения, предва-

ряющего собственно решение, аргумен-

тировать ее актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объек-

тов, формулируя их в форме предположе-

ний, выполняющихся при соблюдении 

определенных конкретных условий; 

- организовывать исследование с целью 

проверки гипотез, выбирая для этого со-

вокупность валидных методов исследова-

ния; 
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- разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

ИКТ-компетенции 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

- систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

- выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, 

мыслей;  

-  представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

-  заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения как 

средства осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования сво-

его актуального и перспективного круга чте-

ния, подготовки к трудовой и социальной де-

ятельности. 

-систематическому чтению как средству 

познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества. 

 

Межпредметные понятия 

Ключевые межпредметные понятия, планируемые к усвоению в рамках изучения 

учебного предмета «Математика», структурированы по 6-ти смысловым группам. 

К группе регулятивных УУД (1-я группа) отнесены межпредметные понятия: 

образовательные результаты, ценности, сопоставительный анализ, алгоритм, внутренние и 

внешние ресурсы, план, риски, опыт, технология, коррекция, индивидуальная 

образовательная траектория, критерии, самоконтроль, самооценка, динамика 

образовательных результатов, взаимопроверка, выбор, решение и ответственность, 

ретроспективный анализ, регуляция психофизиологических и эмоциональных состояний, 

эмоциональная напряженность, ослабление проявлений утомления, повышение 

психофизиологической реактивности.  

К группе познавательных УУД (2-я группа) отнесены межпредметные понятия: 

феномен, система, понятие, признак, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 

основания классификации, критерии классификации, причинно-следственные связи, 

логическое рассуждение, умозаключение, индукция, дедукция, анализ, синтез, объяснение, 

вывод, модель, доказательство (прямое, косвенное, от противного), факт, закономерность, 

экологическое мышление.  

К группе коммуникативных УУД (3-я группа) отнесены межпредметные 

понятия: коммуникация, вербальные и невербальные средства коммуникации, роль в 

совместной деятельности, мнение (точка зрения), доказательство (аргументы), 
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контраргументы, факт, аксиома, теория, дискуссия, регламент, непонимание, неприятие, 

конфликтная ситуация, альтернативное решение. 

К группе опыта учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности (4-я группа) отнесены межпредметные понятия: проект, проблема, 

гипотеза, цель, задача, учебно-познавательная задача, проектная задача, адекватные 

средства решения задачи, ситуация неопределенности, варианты решения, нестандартное 

решение, наиболее приемлемое решение, рефлексия результатов проектной деятельности.  

К группе навыков работы с информацией (ИКТ-компетенции) (5-я группа) 

отнесены межпредметные понятия: информация, информационно-коммуникационные 

технологии, систематизация информации, сопоставление информации, интерпретация 

информации, главная и избыточная информация, смысловое свертывание информации, 

сжатая словесная форма информации, наглядно-символическая форма информации, 

достоверность информации, ключевые поисковые слова, поисковые системы, 

информационные ресурсы, этические и правовые нормы использования информации, 

информационная гигиена, информационная безопасность. 

К группе основ смыслового чтения и работы с текстом (читательской 

компетенции) (6-я группа) отнесены межпредметные понятия: образование, 

самообразование, планирование, актуальный круг чтения, перспективный круг чтения, 

досуговое чтение, целостный смысл текста, структурирование текста, интерпретация 

текста, критическое оценивание текста.  

 

2.1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета «Русский 

язык» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, вос-

питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов Рос-

сии; 

3) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

4) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

5) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

7) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

8) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

9) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 
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Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже таблице и 

структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

–  использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

–  использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

–  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

–  выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

–  подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

–  правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

–  создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-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, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием 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; 

–  извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

–  распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

–  анализировать при оценке собственной 

и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности 

их употребления; 

–  комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

–  отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

–  использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

–  иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

–  выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

–  дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

–  проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

–  сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 

–  владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные 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 
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–  преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

–  выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

–  соблюдать культуру публичной речи; 

–  соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

–  оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

–  использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

форме, 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 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

–  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). 

 

2.2. Планируемые предметные результаты по годам обучения 

10 класс 

Предметные результаты (базовый уровень) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

–  использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
–  использовать знания о формах 

русского языка  при создании текстов; 
–  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, сочинения); 
–  выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

–  подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
–  правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
–  создавать устные и письменные 

тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

–  распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
–  анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 
–  комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 
–  отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

–  использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 
–  иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
–  выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
–  дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 
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–  сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии 

с выбранным профилем обучения; 
–  использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
–  анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
–  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 

выступления; 
–  соблюдать культуру публичной речи; 
–  соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические нормы русского 

литературного языка; 
–  оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия языковым 

нормам; 
–  использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 
–  проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
–  сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 
–  владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные 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 форме, 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 основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 
–  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). 

 

11 класс 

Предметные результаты (базовый уровень) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

–  использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
–  использовать знания о формах 

русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

–  распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
–  анализировать при оценке 

собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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–  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 
–  выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

–  подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
–  правильно использовать 

лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 
–  создавать устные и письменные 

тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-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, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием 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; 
–  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 

выступления; 
–  соблюдать культуру публичной 

речи; 
–  соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

–  комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 
–  отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

–  использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 
–  иметь представление об 

историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 
–  выражать согласие или несогласие 

с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
–  дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 
–  проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
–  сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 
–  владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные 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 

форме, 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 основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 
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орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 
–  оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
–  использовать основные 

нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

–  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). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Россий-

ской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

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

ские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального 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 куль-

тура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Язык как система 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребле-

ние. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употреб-

ление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребитель-

ная 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 произношения 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. 
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Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словооб-

разовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра-

фии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетиче-

ские, традиционные и дифференцирующие 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. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний «сч», «зч», «шч», «жч», «стч», 

«здч». 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки «пре- и «при-». 

Гласные «и» и «ы» после приставок. 

Употребление «ъ» и «ь». 

Употребление 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. Существи-

тельные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён суще-

ствительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их пра-

вописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (син-

тетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические осо-

бенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных.  

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия крат-

ких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенно-

сти. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 
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Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных 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 раз-

ряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоиме-

ний. 

Морфологический 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). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

«Н» и «нн» в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

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 ши-

пящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состоя-

ния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. 

р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
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Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные со-

юзы и союзные слова. 

Морфологический 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 различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуа-

ции речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалоги-

ческой речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказыва-

ний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах обще-

ния. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Син-

таксический разбор словосочетания. 

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

фикация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложе-

ний по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Глав-

ные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и не-

распространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препи-

нания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 
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членах, соединённых 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 обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предло-

жением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и сло-

восочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.  

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопроси-

тельно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор слож-

носочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предло-

жении с одним придаточным.  

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предло-

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

юзном 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 предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препина-

ния при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

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

стоту речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этиче-

ский. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразитель-

ность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и са-

мооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Правильность речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литератур-

ного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грам-

матические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Речевая ошибка. Соблюдение норм литературного языка в речевой прак-

тике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
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Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Функциональная стилистика как учение о функ-

ционально-стилистической дифференциации языка. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-дело-

вой стиль. Публицистический стиль. Разговорная речь и язык художественной литературы 

как разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, от-

зыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершен-

ствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художествен-

ной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные при-

знаки художественной речи. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повество-

вание, описание, рассуждение. Лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Из истории русского языкознания.  
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. М. 

В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. 

Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

 

Основные направления 

воспитательной дея-

тельности 

10 класс 

 Язык. Общие 

сведения о языке. 

Основные разделы 

науки о языке 

2 Язык. Общие сведения 

о языке. Литературный 

язык как высшая 

форма существования 

национального языка.  

2 Осознавать роль русского языка в жизни 

человека и общества.  

Осознавать функции русского языка как 

государственного и языка 

межнационального общения.  

Понимать роль и значение русского 

литературного языка.  

 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстети-

ческое воспитание). 

Язык как система 1 Язык как система 1 Уметь выявлять характерные признаки 

разных стилей, определять стилевую 

принадлежность текста, создавать тексты 

разных стилей. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Лексика. Фразеоло-

гия. Лексикография  

5 Лексика. Фразеология. 

Лексикография  

5 Осознавать роль слова в формировании и 

выражении мыслей и чувств. 

Извлекать информацию о значении слов из 

лингвистических словарей.  

Расширять свой лексический запас.  

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  
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Определять характер возможной ошибки при 

употреблении синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов.  

Осознавать выразительные возможности 

указанных групп слов, находить их в 

литературном произведении.  

Определять роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

литературного образа и настроения 

художественного произведения, уметь 

сознательно употреблять их в своей речи.  

Осознавать внелитературный характер слов 

и выражений лексики, имеющей 

ограниченную сферу употребления. 

Воспитывать литературный и речевой вкус, 

влияющий на общую культуру личности. 

Уметь объяснить значение и происхождение 

фразеологизмов. Уметь использовать 

словари разных типов для сбора 

лингвистической информации. 

4. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстети-

ческое воспитание). 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (ценно-

сти научного познания). 

8. Экологическое воспита-

ние. 

 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

1 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

1 Владеть основными терминами и понятиями 

раздела. 

Уметь объяснять причины появления 

возможных ошибок, связанных с 

фонетическими процессами в слове.  

Уметь выполнять фонетический разбор.  

Вырабатывать правильное литературное 

произношение.  

Уметь при необходимости сопоставить 

фонетические системы двух разных языков: 

русского и изучаемого иностранного языка.  

 3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстети-

ческое воспитание). 
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Уметь находить в литературном 

произведении фонетические средства 

создания выразительности, определять их 

роль в произведении. 

Морфемика и словооб-

разование. 

3 Морфемика и словооб-

разование. 

3 Владеть основными терминами и понятиями 

раздела.  

Употреблять их при выполнении 

аналитических упражнений по морфемике и 

словообразованию.  

Понимать принципиальное отличие между 

морфологическим и неморфологическим 

способами образования слов, между 

словообразованием и формообразованием.  

Осознавать разницу между омонимичными 

морфемами, антонимичными и 

синонимичными морфемами.  

Осознавать стилистические возможности 

морфем.  

Находить в тексте художественного 

произведения слова с стилистически 

окрашенными морфемами.  

Уметь объяснять роль стилистически 

окрашенных морфем в создании образа, 

портрета, пейзажа в художественном 

произведении. 

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Морфология и 

орфография 

5 Орфография 5 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе правила 

орфографии.  

Осмыслить основные принципы русской 

орфографии, формировать на этой основе 

орфографическую грамотность. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  
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4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Самостоятельные 

части речи  

 

12 Имя существительное 1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

имени существительном как части речи.  

Определять грамматические признаки имени 

существительного.  

Определять признаки рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. 

Уметь на этой основе выбирать верные 

формы сочетающихся с именами 

существительными имён прилагательных и 

глаголов прошедшего времени. Понимать 

особенности выбора падежных окончаний 

имён существительных, выбирать верные в 

стилистическом и грамматическом плане 

варианты окончаний. Обобщить правила 

написания сложных имён существительных 

и составных наименований.  

Выполнять морфологический разбор имён 

существительных. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Имя прилагательное 2 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

имени прилагательном как части речи.  

Выявлять стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней 

сравнения и на этой основе выбирать верные 

грамматические формы степеней сравнения 

имён прилагательных.  

Выявлять особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 



26 
 

Уметь выбирать синонимические формы 

полных и кратких имён прилагательных. 

Обосновывать свой выбор.  

Выполнять морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Обоснованно выбирать верные формы 

падежных окончаний имён прилагательных. 

Объяснять выбор написания имён 

прилагательных, использовать 

изобразительно-выразительные 

возможности имён прилагательных в речи.  

Находить в текстах художественных 

произведений имена прилагательные, 

выявлять эпитеты и определять их роль в 

создании образа и настроения. 

Имя числительное 1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

имени числительном как части речи.  

Производить морфологический разбор 

имени числительного.  

Анализировать особенности склонения имён 

числительных. 

Понимать особенности употребления имён 

числительных в речи.  

Употреблять в собственной речи верные 

формы имён числительных. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Местоимение 1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

местоимении как части речи.  

Выявлять стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений.  

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  
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Выполнять морфологический разбор 

местоимений.  

Соблюдать правила правописания 

местоимений в речевой практике. 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Глагол  2 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

глаголе как части речи.  

Понимать особенности грамматических 

категорий глагола.  

Употреблять в речи правильные глагольные 

формы.  

Уметь правильно образовывать формы 

глагола.  

Выполнять морфологический разбор 

глагола.  

Выбирать и обосновывать верные варианты 

глагола в собственной речевой практике. 

Определять роль глаголов в предложении и 

тексте. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Причастие 2 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

причастии как особой форме глагола.  

Выполнять морфологический разбор 

причастия.  

Понимать особенности образования 

причастий с учётом грамматических и 

сочетательных норм.  

Употреблять верные формы причастий в 

собственной речи, обосновывать свой выбор. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Деепричастие 1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

деепричастии как особой форме глагола.  

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  
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Выполнять морфологический разбор 

деепричастия.  

Осознавать процессы, приводящие к 

переходу деепричастий в наречия и 

предлоги. Определять роль деепричастий в 

предложении и тексте. 

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Наречие 1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

наречии как о части речи.  

Производить морфологический разбор 

наречий.  

Выявлять признаки выбора написаний 

наречий, применять правила в речевой 

практике.  

Определять стилистические возможности 

наречий, осознавать необходимость верного 

употребления наречий в собственной 

речевой практике. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Слова категории 

состояния 

1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

категории состояния как о части речи.  

Понимать сложность выявления слов 

категории состояния и их отличия от наречий 

на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч.  

Выполнять морфологический разбор слов 

категории состояния.  

Определять роль слов категории состояния в 

предложении и тексте. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 
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Служебные части 

речи 

4 Предлог 1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

особенностях служебных частей речи.  

Выполнять морфологический разбор 

предлогов.  

Объяснять написание предлогов. Выявлять 

стилистические и грамматические 

особенности употребления предлогов. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). Союзы и союзные 

слова 

1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

союзах и их грамматических признаках.  

Выполнять морфологический разбор союзов.  

Объяснять написание союзов.  

Определять роль союзов в предложении и 

тексте.  

Употреблять союзы в письменной и устной 

речи в соответствии с нормами русского 

языка. 

Частицы 2 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

частицах и их грамматических признаках. 

Выполнять морфологический разбор частиц.  

Объяснять выбор верного написания частиц.  

Определять роль частиц в предложении и 

тексте.  

Употреблять частицы в письменной и устной 

речи в соответствии с нормами русского 

языка. 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова 

1 Междометие. 

Звукоподражательные 

слова 

1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

междометиях и их грамматических 

признаках.  

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  
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Выполнять морфологический разбор 

междометий.  

Объяснять выбор верного написания 

междометий.  

Определять роль междометия в предложении 

и тексте.  

Употреблять междометия в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Речь. Речевое общение 1 Речевое общение. 

Монологическая и 

диалогическая речь 

1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения 

формах речи – монологе и диалоге. 

Моделировать монологическое 

высказывание в соответствии с правилами 

речевого общения, соблюдая нормы 

литературного русского языка. 

Определять качества хорошей речи.  

Соблюдать требования к коммуникативным 

качествам хорошей речи в собственной 

речевой практике.  

Участвовать в ведении диалога, соблюдая 

правила речевого общения и нормы 

литературного русского языка. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстети-

ческое воспитание). 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение.   

ИТОГО: 35  35   

11 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

 

Основные  

направления воспита-

тельной деятельности 

Синтаксис и 

пунктуация 

26 Основные понятия 

синтаксиса и 

пунктуации  

1 Знать основные принципы русской 

пунктуации.  

Выполнять пунктуационный анализ текста. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  
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3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстети-

ческое воспитание). 

Словосочетание  2 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

словосочетаниях, их строении и значении.  

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению и строению 

словосочетания. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Предложение. Простое 

предложение 

4 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

предложениях, их строении и значении. 

Выявлять особенности строения и значения 

простых предложений.  

Моделировать предложения различной 

структуры в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания, 

употреблять их в собственной речевой 

практике.  

Правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое. Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ простых 

осложнённых предложений.  

Создавать синонимические конструкции 

простых предложений.  

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 
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Понимать и использовать в своей речи 

выразительные возможности порядка слов в 

предложении. Сопоставлять и анализировать 

синонимические предложения разной 

структуры, выявлять их различия.  

Корректировать интонацию простого 

предложения в зависимости от структуры, 

значения, речевого замысла.  

Интонационно правильно выделять 

логическое ударение в предложениях. 

Однородные члены 

предложения  

3 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

однородных членах предложения, способах 

их соединения.  

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами.  

Моделировать предложения с различными 

рядами однородных членов.  

Выявлять выразительные возможности 

однородных членов предложения. 

Наблюдать и анализировать, как изменяется 

характер восприятия предложений в 

зависимости от включения различных рядов 

однородных членов. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение.   
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Обособленные члены 

предложения  

6 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

обособленных членах предложения.  

Находить в тексте предложения с 

обособленными членами, определять их 

выразительные возможности.  

Анализировать структурные особенности 

предложений с обособлениями и расставлять 

на этой основе знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами.  

Моделировать предложения с 

обособленными членами.  

Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. 

Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением.  

Моделировать предложения с включением в 

них обращений и вводных слов.  

Учитывать выразительные возможности 

обращений, вводных слов и вставных 

конструкций при анализе художественного 

текста. Использовать выразительные 

возможности обращений и вставных 

конструкций в речи 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение.   

Сложное предложение 7 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

сложном предложении.  

Понимать синонимию сложного 

предложения.  

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 
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Уметь моделировать сложные предложения 

разной синтаксической структуры, 

преобразовывать сложные предложении в 

простые и наоборот. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложного 

предложения.  

Различать смысловые и грамматические 

особенности сложных предложений разных 

видов.  

Уметь использовать сложные предложения 

разной структуры при создании 

собственного текста 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

 

Предложения с чужой 

речью  

2 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

предложениях с чужой речью. 

Анализировать структурные особенности 

предложений с чужой речью.  

Выявлять основные пунктуационные 

признаки, определяющие постановку знаков 

препинания в предложениях с чужой речью.  

Уметь пользоваться синонимическими 

возможностями предложений с чужой речью 

разных типов.  

Правильно употреблять знаки препинания 

при цитировании. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

 

Употребление знаков 

препинания  

1 Повторять, обобщать и систематизировать 

полученные сведения об употреблении 

знаков препинания. 

 Понимать смыслоразличительную функцию 

знаков препинания. Уметь анализировать 

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  
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трудные случаи пунктуационного 

оформления письменного высказывания. 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Культура речи 4 Культура речи.  

 

4 Повторять, обобщать и систематизировать 

сведения о языке и речи. Уметь находить 

информацию о языковой норме в разных 

типах лингвистических словарей.  

Видеть ошибки и исправлять их в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка.  

Определять качества хорошей речи.  

Соблюдать требования к коммуникативным 

качествам хорошей речи в собственной 

речевой практике.  

Моделировать ораторские тексты разной 

направленности, различных речевых жанров. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

 

Стилистика 3 Классификация 

функциональных 

стилей. 

Информационная 

переработка текста. 

3 Понимать стилистические требования к 

организации избранного говорящим 

языкового материала.  

Находить при анализе художественного 

текста различные тропы. Уметь доказать 

принадлежность текста к тому или иному 

стилю, различать стили речи по 

лексическим, морфологическим, 

синтаксическим признакам.  

Уметь сопоставлять тексты разных стилей.  

Знать жанры, характерные для каждого стиля 

речи. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

Из истории русского 

языкознания 

1 Историческое развитие 

русского языка. 

Выдающиеся 

1 Уметь создавать тексты разных стилей и 

жанров.  

Знать и уметь сформулировать основные 

признаки текста.  

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспита-

ние и формирование россий-

ской идентичности.  
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отечественные 

лингвисты. 

Различать функционально-смысловые типы 

речи.  

Моделировать тексты разных стилей и типов 

в зависимости от речевого замысла и 

поставленной задачи подготовленного 

сообщения.  

Расширять лингвистический кругозор.  

Осознавать роль великих русских учёных-

лингвистов в истории русского языкознания. 

3. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание). 

ИТОГО: 34  34   
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