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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования общероссийской гражданской 

идентичности. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является основой социально-экономического, культурного и 

духовного объединения народов Российской Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви 

к Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и 

уважения к языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального 

интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является 

в школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на 

качество усвоения других учебных предметов, на процессы формирования 

универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 

самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 



способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству 

в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 

аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; 

на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные на 

формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 

обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью 

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 

которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего 

образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 



Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и 

расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 



деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 

чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); 

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и 

иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в 

учебном плане отводится 102 часов: в 10 классе – 52 час (1,5 часа в неделю), в 11 

классе – 51 часов (1,5 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета в 10-11 классе 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение 

предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения 

системы русского языка целостного представления о мире и формирования 

общей культуры личности как неотъемлемых составляющих современного 

выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться 

в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям 

и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и 

общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 

также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности 



на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству 

составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и 

литература» являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

Личностные результаты: 

 
1) российская идентичность, способность  к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

2) формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

3) сформированность гармоничной языковой личности, способной 

посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное 

отношение к языку и культуре народов многонациональной России и 

усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

4) через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина 

России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё будущее с 

развитием своего края, города, села; 

5) посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) через понимание эстетических основ художественноготекста, 

выраженных языковыми средствами,приобщение обучающихся  к 

эстетическому отношению к миру, сформированность основ экологического 

сознания, понимаемого относительно  изучения русского языка как 



неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии 

посредством организации гармонизирующего диалога,  осознания 

необходимости  саморазвития  и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

7)через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

8)обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,      собственной      жизни      и      жизни       окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6)организовывать эффективный поискресурсов, необходимых  для 

достижения поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

8) самостоятельного находить решение в ходе ведения исследовательской 

ипроектной деятельности по предложенным лингвистическим, 

межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 9)владеть

 умениями работы  с информацией (поиск, хранение, 

использование); 

 

Познавательные 

 

1) обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

2) освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 

стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной 

мысли и приводимых аргументов; 



3) владение речемыслительными операциями(интерпретация, поиск 

аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и 

опровержения), необходимыми для работы с информацией; 

4) формирование навыка познавательной рефлексии как осознания 

правильности, целесообразности, эффективности и 

экологичности совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт 

выполняемых в рамках программы проектных   и   исследовательских работ, 

аналитических лингвистических упражнений и аналитико- синтетических 

заданий к фрагментам предложенных текстов 

нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической 

тематики 

 

Коммуникативные 

 

1) 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; 

2) осуществлять эффективному взаимодействию на основе адекватного 

речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого 

общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации 

3) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

4) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

5) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

6) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

1) сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский 

литературный язык»; 

2) понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в 

применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения 

языковых норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, 

делового общения; владение на основе полученных знаний о нормах русского 

литературного языка навыками самоанализа и самооценки собственной 

произвольной речи или воспроизведённой речи; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 



4) умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений разных жанров, а содержание грамматических правил — в виде 

таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 

5) более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

7) знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 

применять; 

8) осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального 

понимания. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– 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; 
– 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. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– 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 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). 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение 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  национального 

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. 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 склоненияимён 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. Морфологическийразбор   предлогов. Правописание предлогов. 

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

слова. Классификация союзов по  значению,  употреблению, структуре. 



Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица  как служебная часть речи. Разряды  частиц. 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

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. Знакипрепинания 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 

предложении.   Тире      в      бессоюзном      сложном          

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. 

Знаки препинанияв 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. 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 



количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 

Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Стилистика.  

«Функциональная стилистика. Культура речи»: Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

(обзор). Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). Официально-

деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, 

приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 



резюме и другие (обзор). Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). Язык 

художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

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. 

 
Тематическое планирование 10 класс (51ч) 

 

№ 

п/ 

п 

Содержание курса Количес 

тво 

часов, 

отведён 

ных на 

изучение 
темы 

Реализация воспитательного потенциала (формы 

и методы деятельности) 

1 Введение 2 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

Лекция с элементами беседы о русском языке 

как национальном достоянии. Формирование 

уважительного отношения к языковому 

наследию. Подбор высказываний русских 

писателей о красоте русского языка и его роли в 

жизни человека. Эстетическое воспитание, 

наблюдение за чистотой русской речи. 



2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

5 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией- 

инициирование её обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

 

Беседа о роли малой родины в формировании 



   внутреннего мира человека, о любви к родным 

местам. Формирование устойчивого понимания 

потенциала лексического богатства русского 

языка ( в ходе работы над текстом В.И. Белова 

«На родине» в рамках урока «Омонимы. 

Паронимы. Синонимы. Антонимы…»). 

Гражданское воспитание - изучение 

особенностей и значимости специальной 

лексики людей разных профессий. 

Исследовательская деятельность школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

3 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Практическая работа по орфоэпии. Беседа об 

уважительном отношении к культурным и 

историческим традициям народа, о соблюдении 

норм речевого этикета (в рамках урока 

« Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение.» 

Гражданское воспитание история о букве ё, 

реформа языка, изменения в ФЗ 

4 Морфемика и 

словообразование) 

3 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Способствовать формированию понимания 

красоты русского языка, воспитание культуры 

общения ( в рамках урока «Словообразование. 

Способы словообразования и формообразования 
- презентация) 

5 Морфология и орфография - 22 

 Орфография 3 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

Беседа о влиянии музыки на формирование 

внутреннего мира человека,на становление 

характера ( работа в группах с текстом 

В.П.Астафьева «Мелодия Чайковского» в рамках 



   урока «Принципы русской орфографии…», 

прослушивание фрагмента финала 1-ого 

действия балета «Лебединое озеро») 
 Имя существительное 2 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

Практикум. Воспитание любви к родной 

природе, формирование нравственно- 

эстетических представлений ( работа с текстом 

В.И.Белова «Весенняя ночь» в рамках урока 

«Самостоятельные части речи. Имя 

существительное как часть речи…) 

Заочная экскурсия « Родной край на картинах 

вологодских художников В.Корбакова, 

Ф.Вахрушова,М.Ларичева,О.Бороздина,В.Страхо 

ва» ( в рамках урока «Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-грамматические 
разряды…») 

 Имя прилагательное 2 
 Имя числительное 1 
 Местоимение 1 
 Глагол 3 
 Причастие 2 
 Деепричастие 1 
 Наречие 1 

 Слова категории 

состояния 

1 

 Служебные части 
речи. Предлог 

1 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

Практикум по тексту А.Я.Яшина «Угощаю 

рябиной». Воспитание любви к малой родине, к 

природе, бережного отношения к слову, 

понимания богатства родного языка. Воспитание 

доброты, необходимости взаимопонимания 

поколений в семье ( в рамках урока «Служебные 

части речи…) 

 Союзы и союзные 
слова 

2 

 Частицы 1 

 Междометия. 

Звукоподражательные 

слова 

1 

6 Уроки развития речи 12 Ценности научного познания 

Исследовательская деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Работа с 

текстами. Ценность научного познания: 

ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 



   закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности 

7 Повторение и 

обобщение 

изученного 

4 Воспитание интереса к изучению русского 

языка через нестандартные задания, 

позволяющие активизировать мыслительную 

деятельность учащихся при повторении 
изученного, комплексный анализ текста. 

 Всего 51  

 

Тематическое планирование 11 класс (51ч) 
 
 

1 Повторение и 

обобщение изученного 

2 Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;Ценности научного познания - 

самостоятельная работа по изучению методов 

исследования истории отдельных терминов. 

Эстетическое воспитание- наблюдение за чистотой 

русской речи. 
Работа с текстом произведения Д.С. Лихачева 

«Письма о добром и прекрасном» (письмо №6 

«Цель и самооценка»): комплексный анализ 

текста. 

2 Синтаксис и пунктуация - 27 

Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации 

1 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Гражданское воспитание - изучение особенностей 

и значимости текстов разных стилей. 

Исследовательская деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Написание рецензии на одну из книг жанра 

«роман воспитания» (по выбору учащегося): 

А.Бруштейн «Дорога уходит в даль», В. Каверин 

«Два капитана», Борис Минаев «Чужие ребята». 

Работа в парах: составить кластер на тему 

«Воспитание» 

Работа в группах с отрывками из произведения 

В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»: 

Словосочетание 2 

Предложение 4 

Однородные члены 

предложения 

4 



 Обособленные члены 

предложения 

4 сжатое изложение с элементами сочинения. 

Сочинение-миниатюра на тему: «Что такое 

воспитание и воспитанный человек?» 

Устный ответ на вопрос: «Прав ли А.С. 

Макаренко, утверждая в своей «Педагогической 

поэме», что «нельзя основывать все воспитание на 

интересе, что воспитание чувства долга часто 

становится в противоречие с интересом ребенка, в 

особенности так, как он его понимает», и что 

правильно требовать «воспитания закаленного, 

крепкого человека, могущего проделывать и 

неприятную работу, и скучную работу, если она 

вызывается интересами коллектива. …» 

Работа с текстом цитат великих педагогов и 

писателей (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.А. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко ) о воспитании. 

Знаки препинания 2 

Сложное предложение 7 

Предложения с чужой 

речью 

2 

Употребление знаков 

препинания 

1 

3 Культура речи 2 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

Способствование воспитанию гуманизма, 

патриотических чувств, формированию 

мировоззренческих представлений о социальной 

несправедливости, о милосердии и сострадании, 

гражданской позиции на примере предложенных 

текстов 

Формирование культуры речи - ролевая игра «я - 

журналист?» Эстетическое воспитание- 

наблюдение за чистотой русской речи. 

Устное высказывание на тему: «Я человеком 

быть обязан» 

4 Стилистика 3 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Эссе на тему: «Мой взгляд на воспитание» 

Эстетическое воспитание-наблюдение за чистотой 

русской речи. 



5 Из истории русского 

языкознания 

1 Ценности научного познания – рассказ об 

особенностях изучения науки лингвистики 

Патриотическое воспитание - рассказ об ученых- 

лингвистах, работающих в годы ВОВ. Ценности 

научного познания - самостоятельная работа по 

изучению методов исследования истории 

отдельных терминов. 

6 Уроки развития речи 12 Ценности научного познания Исследовательская 

деятельность школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. Привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. Работа с текстами. Ценность 

научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности 

7 Повторение и 

обобщение изученного 

4 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

Воспитание интереса к изучению русского языка 

через нестандартные задания, позволяющие 

активизировать мыслительную деятельность 

учащихся при повторении изученного. 

Комплексный анализ текста 

 Всего 
Итоговые контрольные 
работы  

51 
3 

 

 

 


