
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования – гимназия № 1 » 

 

Рассмотрено 

на заседании кафедры учителей  

русского языка и литературы 

Протокол №_______ от ____________г. 

Руководитель кафедры: 

_________________/_Душка Г.И._/ 

 

Утверждаю: 

Директор___________А.В.Пономарев 

Приказ №_______ от ____________г. 

Согласовано и принято  

на педагогическом совете 

Протокол №_______ от ____________г. 

Председатель педсовета: 

_____________________А.В.Пономарев 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Предмет (курс, модуль) Русский язык (базовый и углубленный уровень) 

Уровень образования среднее общее (10-11 класс) 

Класс 10-11 

Количество часов в неделю Базовый уровень 

10 класс – 1 час 

11 класс – 2 часа 

 Углубленный уровень 

10, 11 класс – 3 часа 

Количество часов в год Базовый уровень 

в 10 классе - 35 часов в год,  

в 11 классе – 68 часов в год 

 Углубленный уровень 

в 10 классе - 105 часов в год,  

в 11 классе – 102 часа в год 

Учебно-методический 

комплекс 

Русский язык. 10-11 классы. Авторы: Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

 
 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык (базовый и углубленный уровень)» 

для учащихся 10-11 класса МБОУ «ЦО-гимназии №1» г. Тулы. составлена в соответствии с 

требованиями: 

• закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

• федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с 

изменениями от 23.12.2020 г., приказ №766); 

• примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

• стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р); 

• примерные программы, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: начального общего образования (проток № 3/15 от 

28.10.2015) основного общего образования (протокол № 1/20 от 04.02.2020), среднего общего 

образования (протокол № 2/16-з от 28. 6.2016);3. 

• Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

06.04.2016 года № 637-р); 

• Авторская программа по русскому языку для 10-11 классов. Базовый и профильный уровень. 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: Просвещение, 2009 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
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функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован 

на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 

язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на завершающем 

этапе школьного обучения заключается в том, чтобы развивать умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в 

устной и письменной форме, культуру читательского восприятия и понимания литературных 

текстов, читательскую самостоятельность. Русский язык и литература ориентированы на разные 

аспекты работы с текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют 

информационную компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, 

связанной с развитием способностей и умений самостоятельно создавать тексты различной 

природы. Этим объясняются общие подходы в формировании результатов предметной области: 

результаты определяются через деятельность, связанную с работой с текстом. 

Подобный подход к изучению русского языка, в центре внимания которого в той или иной 

форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи формирования 

общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования средствами изучаемого предмета. 

В данной программе предусмотрена вариативная модель достижения результатов (личностных; 

метапредметных; предметных) — на базовом и углублённом уровнях. Согласно Федеральному 

государственному стандарту предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки, на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Программа позволяет учителю спланировать работу в классах с разным уровнем подготовки. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокро- вищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 

межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становле- ния и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический вкус, 
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умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе 

искусство понимания текста;  

—развивать читательскую культуру, использовать различные  виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные,  различных типов и жанров, с 

заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;  

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и не- официальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык в разных 

сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной раз- вивающейся системе, о норме, её 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления и факты 

речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать функциональную 

грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою  речевую культуру, обогащать 

свой язык. 

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими целевыми установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке  как объекте научного 

исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций, в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых  средств текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, стилистический анализ текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка, редактировать тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения норма- тивности, соответствия сфере и 

ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, анализировать 

коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины коммуникативных неудач, 

предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию, совершенствовать собственные коммуникативные способности. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой личности, 

способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах. Изучение предмета «Русский язык» как части 

предметной области «Русский язык и литература» основано на межпредметных связях с 

предметами литература, родной язык, история, обществознание и пр.  

В учебном плане на изучение курса русского языка на базовом уровне отводится в 10 классе 1 

час, в 11 классе – 2 часа в неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год), на 

углубленном уровне в 10 и 11 классе – 3 часа в неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 

102 часа в год). 

 

Типы и формы проводимых занятий 

С целью реализации положенного в основу ФГОС СОО системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности ребенка, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения 

на следующем уровне образования и в течении всей жизни, преподавание учебного предмета 

«название» предусматривает проведение следующих типов уроков. 

1. Урок открытия нового знания. Его деятельностная цель: формирование способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Содержательная цель: сформировать систему новых понятий, расширить знания 

учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. Формы проведения уроков 

данного типа: лекция, рассказ, беседа, киноурок, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

экскурсия, беседа, конференция, игра и пр. 

2. Урок рефлексии. Его деятельностная цель: формирование способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа. 
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Содержательная цель: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и скорректировать 

при необходимости. Формы проведения уроков данного типа: сочинение, практикум, диалог, 

ролевая игра, деловая игра, дидактическая игра, тренинг, лабораторная работа, практическая 

работа, экскурсия, семинар, консультация, путешествие, урок открытых мыслей, мозговая атака, 

спектакль, концерт, аукцион знаний, творческий отчет, круглый стол, судебное заседание, круговая 

тренировка и пр. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. Его деятельностная цель: формирование 

способностей к обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. Содержательная цель: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре общего 

курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего обучения. Формы 

проведения уроков данного типа: конкурс, конференция, экскурсия, консультация, ролевая игра, 

деловая игра, дидактическая игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, судебное 

заседание, тренинг, практикум, лабораторная работа, практическая работа, семинар, путешествие, 

мозговая атака, спектакль, концерт, аукцион знаний, творческий отчет, круглый стол, круговая 

тренировка и пр. 

4. Урок развивающего контроля. Его деятельностная цель: формирование способностей к 

осуществлению контрольной функции. Содержательная цель: проверка знания, умений, 

приобретенных навыков и самопроверка учеников. Формы проведения уроков данного типа: 

письменная работа, устный опрос, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурс, зачет, практическая работа, контрольная работа, опрос, урок – 

«ищи ошибку» и пр. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. При возникновении 

необходимости возможна реализация рабочей программы с применением электронного обучения и 

использованием дистанционных образовательных технологий, включая проведение занятий в 

формате видеоконференцсвязи (ВКС) согласно Письму Министерства просвещения РФ от 

12.10.2020 № ГД-1736/03 "О рекомендациях по использованию информационных технологий". 

В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. № ГД-1730/03 

“О рекомендациях по корректировке образовательных программ” в период чрезвычайных 

ситуаций, неблагоприятных погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, преподавание учебного 

предмета «название» осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким до-стойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию лич-ного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и са-мовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного об-раза жизни, бережное, 

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):  
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• российская идентичность, способность к осознанию россий-ской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-диной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государствен-ному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обы-чаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и от-ветственного 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 челове-ка, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения  

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню раз-вития 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 соли-дарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в при-нятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенс-тва, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстре-мизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще-человеческих 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, уважи-тельное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной пози-ции, 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, де-тьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  
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В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню раз-вития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 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 самооб-разованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной зем-ле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных 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 осоз-нанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и мате-ринства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защи-те своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реа-лизации собственных 

жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной де-ятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выпол-нение домашних 

обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное бла-гополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 способность оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 способность выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

познавательные УУД: 
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 способность искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 способность находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

 способность спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

коммуникативные УУД: 
 умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учениками программы. 

Выпускник на базовом уровне научится 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

различать основные разновидности монологической и диалогической речи 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

определять признаки и структурные элементы текста 

опознавать типы текстов 

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

соответствии с типом текста 

определять тему, проблему и основную мысль текста 

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

информации 

определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в соответствии 

с видами связи 

выделять основные признаки определённого стиля речи 

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

принадлежностью текста 
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создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка 

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

тип (лексические, синтаксические, фонетические) 

анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств 

использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных текстах 

разных жанров и стилей 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат 

выделять основные аспекты культуры речи 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления 

соблюдать культуру публичной речи 

опознавать основные виды языковых норм 

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 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность  научиться 

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

характеризовать единицы языка того или иного уровня 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления 

анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах 

комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи 

иметь представление об истории русского языкознания 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи 

характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля речи 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 

проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

характеризовать основные аспекты культуры речи 

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 
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опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 

осуществлять речевой самоконтроль 

оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

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 художественной 

литературы 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания 

 

Выпускник на углублённом уровне научится 
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

характеризовать единицы языка того или иного уровня 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления 

анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах 

комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи 

иметь представление об истории русского языкознания 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи 

характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля речи 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

оценивать стилистические ресурсы языка 

создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю 

проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

характеризовать основные аспекты культуры речи 

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 

опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 

осуществлять речевой самоконтроль 

оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

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 художественной 

литературы 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться 
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте 
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выделять и описывать социальные функции русского языка 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка 

проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере различных 

текстов 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде  

доклада, статьи, рецензии, резюме 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст 

создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка 

определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 

Общие сведения о языке 

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

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из 

мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национ ального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного 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 употребление. Паронимы и их употребление. 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 

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. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Орфография 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 
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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. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных 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 

правописание. 

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. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения 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 разряды 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 местоимений. 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 шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

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. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  
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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. 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. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

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

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

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

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые 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 препинания 

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

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

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 

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 сложноподчинённом предложении 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 предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 
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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 препинания 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 чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

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

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.  Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. 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. 

Повторение и систематизация изученного материала. 
 

В рамках предложенных тем реализуются основные направления воспитательной 

деятельности: 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции 

по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  
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 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

  развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

Базовый уровень 

№  

урока  

Наименование разделов, тем  Количество часов  

1  Введение  1  

2  Лексика. Фразеология. Лексикография  3  

3  Фонетика. Графика. Орфоэпия  1  

4  Морфемика и словообразование  5 

5  Морфология и орфография  25  

  Итого  35 

  

Углубленный уровень 

№  

урока  

Наименование разделов, тем  Количество часов  

1  Введение  3 

2  Лексика. Фразеология. Лексикография  9 

3  Фонетика. Графика. Орфоэпия  3 

4  Морфемика и словообразование  15 

5  Морфология и орфография  75 

  Итого  105 

 

11 класс 

Базовый уровень 

№  

урока  

Наименование разделов, тем  Количество часов  

1  Синтаксис и пунктуация  5 

2  Словосочетание  15 

3  Простое предложение  10 

4  Сложное предложение  15 

5  Предложения с чужой речью  5 

6  Употребление знаков препинания  10 

7  Культура речи  3 

8  Стилистика  4 

9  Из истории языкознания  1 

  Итого  68 

  

Углубленный уровень 

№  

урока  

Наименование разделов, тем  Количество часов  

1  Синтаксис и пунктуация  10 

2  Словосочетание  20 

3  Простое предложение  15 

4  Сложное предложение  20 

5  Предложения с чужой речью  7 

6  Употребление знаков препинания  15 

7  Культура речи  6 
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8  Стилистика  6 

9  Из истории языкознания  3 

  Итого  102 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету 
 

1.Оценка устных ответов обучающихся. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 -полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 -обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 -излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

 -излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

 -не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 -излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого: 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенное время, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

2.Оценка диктантов. 

Объем диктанта устанавливается для 10класса – 170-200 слов. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может выставляться также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди них есть однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных шибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1. 

Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. 

Оценка «4» - 2 орфографические ошибки; 
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Оценка «3» - 3 орфографические ошибки; 

Оценка «2» - 7 орфографических ошибок; 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

3.Оценка сочинений и изложений. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе - 450-600 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10 классе – 5-7 страниц. 

Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 -соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 -полнота раскрытия темы; 

 -правильность фактического материала; 

 -последовательность изложения; 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов; 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических.  

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме 

2.Фактические ошибки отсутствуют 

3.Содержание излагается последовательно 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

6.В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая ошибка 

  

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(отклонения незначительные) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью 

6.В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки;  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки;  

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки 
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содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна 

6.В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки;  

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок;  

или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме 

2.Допущено много фактических неточностей 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

5.Нарушено стилевое единство текста 

6.Допущено недочетов в содержании и речевых 

недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3» 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок больше, 

чем предусмотрено оценкой «3» 

 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 
 Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечении 

направленности и измеряемости учебного процесса, в работе над новыми образовательными 

программами. В каждой работе включается в последовательности, совпадающей с планируемой 

последовательностью изучения данного материала. Результаты тестов могут быть выражены 

обычной школьной отметкой: 

«5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

«4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

«3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский 

язык». 10—11 классы. 

3. Гольцова Н. Г.,  Шамшин И. В.,  Мищерина М. А.  Русский язык: ЕГЭ: пособие 

для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 

классы: пособие для учащихся. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах.  

6. 10—11 классы. 

7. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы. 

Словари и справочники 

1. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка.  

2. Свыше 100 000 слов. Грамматическая информация. Трудные случаи. М., 2010. 
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3. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь 

русского языка. М., 2012. 

4. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 2010. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010. 

6. Кузнецов С.А. Толковый словарь русского языка: школьное издание: в 2 ч. 

7. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010. 

8. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2006. 

9. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. М., 2010. 

10. Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. М., 2012. 

11. Ожегов С. И.,  Шведова Н. Ю. Толковый  словарь  русского языка. М., 2010. 

12. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 2003 и послед. 

изд. 

13. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. 

М., 2005. 

14. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный словарь синонимов русского языка. М., 2013. 

15. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 2010 и 

послед. изд. 

16. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. М., 2010. 

17. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003. 

18. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

происхождение слов. М., 2004 и послед. изд. 

19. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический словарь 

русской фразеологии. М., 2011. 

20. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочёты / под ред. А. П. Сковородникова. М., 2009 

Дополнительная литература 

1. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 1. Орфография. М., 2012. 

2. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 2.  

3. Пунктуация. М., 2012. 

4. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М., 2009. 

5. Воронина Н. В., Егорова Т. В. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиадам по 

русскому языку. М., 2013. 

6. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности.  

7. М., 2010. 

8. Горшков А. И. Русская словесность: сборник задач и упражнений. М., 2006. 

9. Колесов В. В. Гордый наш язык… СПб., 2009. 

10. Крысин Л. П. Жизнь слова. М., 2008. 

11. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. М., 2008. 

12. Николина Н. А. Великие  имена:  русские  лингвисты.  

13. М., 2008. 

14. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. М., 2009. 

15. Чертов В. Ф., Виноградова Е. М., Яблоков Е. А., Антипова А. М. Слово — образ — 

смысл: филологический анализ литературного произведения. 10—11 классы. М., 2006. 

16. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А. Филологический анализ художественного текста. М., 

2013. 

17. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 

материалов. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/ 

2. Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/ 

3. Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 

4. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

5. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

6. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

7. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

8. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://svb.ucoz.ru/index/0-2
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9. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

10. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

11. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

12. Навигатор. Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

13. Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
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