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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по родному языку для 10-11 классов  составлена на основе авторской 

рабочей программы по русскому языку для среднего (полного) общего образования (базовый и 

углублённый уровни) под редакцией Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф,2017. 

      Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Срок реализации программ: 

 - 2 года 

 

Общая характеристика учебного предмета 
     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. В процессе изучения русского языка создаются 

предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На 

уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

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. 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. В содержании программы реализован 

актуальный в настоящее время личностно�ориентированный и коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и 

процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 

усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения.  

          Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: в классах профильного обучения развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

       Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; 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.  

        Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

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

особенностям учащихся старшей школы. 

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 



языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения.  

      В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке 

как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

      Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения.        

   Углубленный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. Большое значение 

придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе 

для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления.  

 

Цели  и задачи обучения русскому языку на углубленном уровне: 
Изучение русского языка в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования задачами обучения русскому языку на углубленном уровне служат: 

• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение знаний о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое 

воспитание учащихся средствами русского языка; 

 • углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, её функциях и 

вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, её 

основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, 

говорения и письма;  



• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 

повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональной и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста;  

• развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными методами 

поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в электронном 

виде;  

• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии с 

содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 

результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования по избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование готовности к 

получению профильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-

познавательной деятельности в вузе.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 



"Русский язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко -

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной  и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся:  

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;  

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма;  

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию.  

"Русский язык" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса русского языка должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  



11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.  

 

Место предмета в учебном плане школы 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка среднего общего образования 

отводится 

10 класс: 3 часов в неделю, итого в год 102 часа. 

11 класс: 3 часов в неделю, итого в год 102 часа.   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

- обоснование выбора УМК 

- Гусарова И.В. Русский язык и литература: Русский язык. Базовый и углубленный уровни.  

10 класс.: учебник. М.: Просвещение, 2022 

- Гусарова И.В. Русский язык и литература: Русский язык. Базовый и углубленный уровни.  

11 класс.: учебник. М.: Просвещение, 2022 

 

Данный учебник включен в Федеральный перечень, рассмотрены на заседании предметного 

объединения.  

Данный УМК хорошо зарекомендовал себя, используется в работе уже несколько лет. УМК 

позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку к изучению курса 

русского языка в старших классах. Позволяет проводить разноуровневое обучение, 

изложенное в Федеральном компоненте государственного образования  стандартов основного 

общего образования на базовом уровне.  

- в кабинете имеется необходимое оборудование (учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный, демонстрационный материал, оргтехника, компьютер, проектор, доска). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название модулей, разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Общие сведения о языке  4  Готовят высказывание об одной из гипотез 

происхождения языка, оценивают информацию, 

осуществляют  знаково-символическую 

переработку информации;  определяют  основные 

функции языка, выборочно читают, извлекая 

нужную информацию из текста, определяют 

стилевую принадлежность текста, специфические 

стилевые черты. 

2 Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности  

8 Анализируют диалог, различают внешнюю и 

внутреннюю речь, восстанавливают внутреннюю 

речь, создают высказывания, в которых 

выражены разные значения термина «речь»› . 

характеризуют языковые и внеязыковые 

особенности, присущие монологическим и 

диалогическим формам речи, устным и 

письменным формам речи, осуществляют 

знаково-символическую переработку текста. 

3  Орфография  2 Осуществляют информационную переработку 

текста, объясняют написание сложных слов, 

обосновывают выбор слитного, дефисного, 



раздельного написания, используя справочные 

материалы учебника, составляют алгоритм 

определения правильного написания сложных 

слов 

4 Синтаксис и пунктуация  8 Осуществляют  информационную переработку 

текста, составляют схемы, характеризуют  

основные синтаксические единицы с точки 

зрения их структуры и функций, производят  

синтаксический анализ. 

5 Становление и развитие 

русского языка   

3 Характеризуют этапы развития 

русского литературного языка 

6 Текст как результат речевой 

деятельности  

1 Характеризуют  текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определяют  стилевую 

принадлежность текста и ведущий тип речи. 

7 Орфография  2 Выбирают прописную или строчную букву в 

соответствии с правилом, объяснять орфограммы 

и пунктограммы в тексте, осуществлять 

комплексный анализ текста. 

8 Модуль 8. Синтаксис и 

пунктуация  

5 Определяют  способы выражения подлежащего и 

сказуемого, характеризуют  типы сказуемых, 

выбирают  правильный вариант формы 

сказуемого при подлежащем, определяют  

условия постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, объясняют пунктограммы. 

9 Краткая история русской 

письменности и реформы 

русского письма  

2 Осмысливают  историю возникновения и 
развития русского языка в соотнесении с 

культурой в целом и национальной культурой в 

частности, анализируют  учебный материал, 

связанный с историей языка, анализируют  

информацию, связанную с историей русской 

орфографии, представляют  её в нетекстовой 

форме, понимают принципы русской 

орфографии. 

10 Виды речевой деятельности и 

способы информационной 

переработки текста  

3 Характеризуют  виды речевой деятельности, 

осуществляют выбор способа чтения в 

зависимости от цели, осуществляют сжатие 

текста, переводят его в нетекстовую форму, 

создают  вторичные тексты: конспект, реферат, 

аннотацию, тезисы, рецензию 

11 Орфография  2 Осуществляют выбор одной и  двух н в 

суффиксах слов разных частей речи; анализируют  

языковые единицы в тексте, совершенствуют  

орфографические навыки на основе работы е 

текстом 

12 Синтаксис и пунктуация  5 Указывают второстепенные члены предложения, 
определяют их разновидности, указывают, чем 

они выражены, объясняют пунктограммы, 

осуществляют  выбор дефисного или раздельного 

написания одиночных приложений, указывают  

неполные предложения, определяют  

разновидности неполных предложений, 

объясняют  пунктограммы, определяют случаи 

постановки тире в разных типах неполных 

предложений 

13 Лексика и фразеология  12 Анализируют  лексическое значение слова, 

устраняют  нарушения лексической сочетаемости  

слов, определяют  способ переноса лексического 

значения слова, определяют  типы лексических 

значений слова, находят  в тексте слова, имеющие 

несвободное лексическое значение, анализируют  

пути возникновения омонимов, проводят  

лингвистическое исследование, указывают  

разновидности омонимов, находят  синонимы,  

определяют  их роль в предложениях и в текстах, 

выбирают  наиболее точные синонимы, 

объясняют  роль антонимов как средства 



выразительности, объясняют  высказывания-

афоризмы, построенные на основе 

антонимических понятий, различают слова с 

положительной и отрицательной эмоционально-

экспрессивной окраской, объясняют  их роль в 

тексте, подбирают к ним  нейтральные синонимы, 
указывают  диалектные, профессиональные, 

жаргонные слова, объясняют  роль 

малоупотребительных слов в тексте, различают  

группы диалектных слов с лексической точки 

зрения и с точки зрения территории их 

распространения, объясняют их значение, 

различают исконно русскую и заимствованную 

лексику, указывают старославянизмы, находят  

интернациональные признаки заимствованных 

слов, указывают  историзмы и архаизмы, 

выясняют  их лексическое значение; подбирают  

современный синоним архаизма, выясняют 

лексическое значение слов-неологизмов, 

указывают окказионализмы, объясняют  их 

смысл; определяют  характер архаизмов. 

14 Функциональные стили речи  5 Выявляют стилеобразующие и языковые 

особенности научного , официально-делового, 

публицистического, разговорного стилей речи 

15 Орфография  1 Различают  значения приставок 

пре- и при-, осуществляют  выбор приставки пре- 

и при-. 

16 Синтаксис и пунктуация  5 Классифицируют  предложения по наличию 

союзных средств связи, характеризуют  части 

многочленных предложений, определяют  

характер смысловых отношений между частями 

сложносочинённого предложения, осуществляют  

выбор знаков препинания в сложносочинённом 

предложении 

17 Фонетика  7 Классифицируют единицы фoнетики, определяют  

изобразительные средства фонетики, 

характеризуют  их роль, определяют понятие 

фонемы, соотносят  звуки речи и фонемы, 

различают  слабые 

и сильные позиции для гласных и согласных 

фонем, транскрибируют слова, классифицируют  

звуки по сонорности, выявляют  позиционные 

чередования звуков, определяют  сильную и 

слабую позиции. 

18 Нормы русского 

литературного языка  

4 Указывают  типы норм, характеризуют  нормы с 

точки зрения обязательности и вариативности, 

работают со словарями, прослеживают  пути 

формирования современных орфоэпических  

норм, разграничивают  

‹старшую» и «младшую› произносительные 

нормы,  

Осуществляют выбор правильного ударения  и 

произношения  в определённых словах, 

Произносят  заимствованные слова в 

соответствии с принятыми нормами 

19 Орфография  3 Осуществляют  выбор ъ после шипящих, 

осуществлять выбор разделительных ъ и ь знаков, 

осуществляют выбор букв з-/с- на конце 

приставок, букв u и ы в корне слова после 

приставок, объясняют  особенности правописания 

20 Синтаксис и пунктуация  6 Характеризуют  сложноподчинённые 

предложения, средства связи, определяют  типы 

придаточных, составляют  схемы 

сложноподчинённых предложений,  расставляют   

знаки  препинания в сложноподчинённом 

предложении. 



21 Морфемика и 

словообразование  

3 Анализируют  морфемный состав 

слова. 

22 Русский речевой этикет  2 Анализируют  речевую ситуацию, осуществляют 

выбор речевых средств, обусловленный 

специфическими  чертами  русского  

национального   этикета 

23 Орфография  3 Объясняют  условия выбора гласной в корнях  с 

чередованием, объясняют  условия выбора о/ё 

после шипящих и ц в разных морфемах, 

классифицируют  слова с орфограммами по 

заданному признаку 

24 Синтаксис и пунктуация  6 Определяют характер смысловых отношений в 

бессоюзном сложном предложении, делают  

схемы предложений, расставляют знаки 

препинания, объясняют  пунктограммы и 

орфограммы. 

 ИТОГО: 102  

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.(4 ч.) 

Общие сведения о языке. Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции 

языка .Взаимосвязь языка и мышления .Представление о языке как о своеобразной знаковой 

системе.  Типы языковых знаков . Понятие естественного и искусственного языка. 

Разновидности искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В 

чем разница между языком и речью . 

 

Раздел  2. РЕЧЬ КАК ВИД КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 ч.) 
Речь как процесс коммуникативной деятельности  

Речь. Формы речи.  Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

  

Раздел  № 3. ОРФОГРАФИЯ (2 ч.) Правописание сложных слов. 

 

Раздел  4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (8ч.) 
Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 

пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

  

Раздел  № 5.  СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА(3ч.) 

Происхождение русского языка. Этапы развития  русского литературного языка. 

 

Раздел  6.  ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 ч.) 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы речи (текстов.)  

 

Раздел  7. ОРФОГРАФИЯ (2ч.) 
Употребление прописных и строчных букв. 

 

Раздел  № 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (5ч.) 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений.  

 

Раздел  9. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И РЕФОРМЫ 

РУССКОГО ПИСЬМА (2ч.) 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма  

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории русской 



графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

 

Раздел 10. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА (3ч.) 
Виды речевой деятельности и способы информационной  переработки текста  

Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

 

Раздел  11. ОРФОГРАФИЯ(2 ч.) 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи.  

 

Раздел  12.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (5 ч.) 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 

одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые 

предложения. 

 

Раздел  13. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (12 ч.) 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. 

Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 

лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 

лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского 

языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация 

фразеологизмов по происхождению.  

 

Раздел 14. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ ( 5ч.) 
 Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. 

Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль речи.  

 

Раздел 15. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 
 Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ  

  

Раздел  16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ(5 ч.) 
Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

 

Раздел  17. ФОНЕТИКА (7 ч.) 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области 

согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. 

Основные правила транскрибирования. 

 

Раздел  18. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (4 ч.) 
Понятие языковой нормы, Формирование орфоэпических норм. Орфоэпические нормы 

области произношения сочетания звуков, произношение сочетания согласных звуков в 

заимствованных словах. 

Орфография  

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Правописание приставок на З - / С –. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание 

безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 



Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Морфемика и словообразование  

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета.  

 

Раздел  19. ОРФОГРАФИЯ(3 ч.) 
Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц 

в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, 

окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  

  

Раздел  20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (6 ч.) 
Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных предложений. 
 

Раздел  21. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3 ч.) 

Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, окончание, постфикс, 

интерфикс. 

Классификация аффиксальных морфем по функции: словообразующие, формообразующие. 

Нулевые морфемы. Основа слова. Изменения в морфемном составе слова. Морфемный анализ 

слова Способы словообразования. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. Процессы, сопровождающие 

словообразование.  
 
Раздел   22. РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ(2 ч.) 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. 
Правила и нормы речевого этикета при завершении общения. 
 

Раздел  23. ОРФОГРАФИЯ (3 ч.) 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О-Ё после шипящих и Ц в 

разных морфемах. Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. 

Правописание согласных в корнях, проверяемых способом подбора однокоренного слова  

 
Раздел  24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (6 ч.) 

Бессоюзные сложные предложения. Сложные синтаксические конструкции: сложные 

предложения с разными видами связи. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

10 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества (УУД): 

Личностные (УУД)  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 

изучению языка; 



-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-смысловое чтение; 

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

-адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 



диалога; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

-выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

-использовать догадку, озарение, интуицию; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Смысловое чтение и работа с текстом: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

-интерпретировать текст: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 



 

Работа с текстом: оценка информации: 

откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении. 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

-понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

-выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

 

чтение: 

-владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

-разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

-извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

-правильно расставлять логические ударения, паузы; 

-выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

 

 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

 

 

письмо: 

-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-создавать письменные высказывания разных типов речи; 

-составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

-делить текст на абзацы; 

-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

-пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

-выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания , 

повествования, рассуждения; 



-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;  

-исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;  

 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

-различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;  

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и -

объяснения написания слова; 

-находить в художественном тексте явления звукописи; 

-правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее -

употребительные слова и формы изученных частей речи;  

-работать с орфоэпическим словарем; 

 

графика: 

-правильно произносить названия букв русского алфавита; 

-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  

 

морфемика и словообразование: 

-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;  

-пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;  

-объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

 

лексика и фразеология: 

-объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

-пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

-распределять слова на тематические группы; 

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

-различать прямое и переносное значение слов; 

-подбирать синонимы и антонимы; 

-выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

-находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

-владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

 

морфология: 

-различать части речи; 

-правильно указывать морфологические признаки; 

-уметь изменять части речи; 

 

орфография: 

-находить орфограммы в морфемах; 

-группировать слова по видам орфограмм; 

-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

-устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

-самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 



 

синтаксис и пунктуация: 

-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

-выделять основы предложений с двумя главными членами; 

-конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

-характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

-правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

-составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями;  

-находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

-владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических -

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;  

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  

 

По связной речи, чтению и работе с информацией: 

-читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

-владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

-определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

-понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; 

-определять стиль текста; 

-письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

-пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название модулей, 

разделов, тем 

Общее кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

    

1 Общее понятие о 

морфологии 

1 Анализируют  текст, перерабатывают  

информацию, составляют сводную 

таблицу частей речи, заполняют её 

примерами из текста. 

2 Орфография 2 Осуществляют выбор правильных 

написаний, объясняют  свой выбор, 
определяют части речи, способы связи 

слов в тексте, средства выражения 

авторской позиции. 

3 Основные качества 

хорошей речи 

8 Классифицируют  языковые нормы, 

оценивают  речь с точки зрения 

правильности, выбирают  правильный 



вариант произношения и написания, 

определяют  виды логических ошибок, 

объясняют  стилистические приёмы 

намеренного нарушения логических 

связей в художественных произведениях, 

определяют  виды тропов и фигур. 

4 Синтаксис и пунктуация 3 Различают  междометия и одинаково 

звучащие частицы, осуществляют  выбор 

знаков препинания при междометиях, 

находят  в тексте междометия и 

звукоподражательные слова, определяют  

их функциональное отличие, находят  в 
тексте предложения с  обращениями, 

объясняют  пунктуацию в них. 

5 Служебные части речи 3 Характеризуют  предлог, союз, частицу 

как части речи, классифицируют  их по 

разрядам, определяют  их роль в тексте, 

производят морфологический разбор. 

Распределяют  предлоги на разряды 
по структуре, происхождению, значению. 

6 Орфография 3 Отличают  производные служебные части 

речи от соответствующих 

существительных, местоимений, наречий 

с непроизводными предлогами и  

частицами, объясняют  их написание. 

 

7 Нормы языка и культура 

речи 

2 Правильно употребляют  в  речи 

производные предлоги, союзы, частицы, 

находят  и  распознают  нарушения норм, 

связанные с неправильным употреблением 

производных предлогов и союзов, 

исправляют грамматические ошибки. 

8 Синтаксис и пунктуация 4 Указывают семантические группы 

вводных компонентов, определяют ь их 

структуру, объясняют  пунктуационное 

оформление вводных компонентов; 

отличают вводные компоненты от 

омонимичных членов предложения, 

объясняют  функциональную роль 
вводных компонентов в предложении 

9 Имя существительное как 

часть речи 

6 Определяют лексико-грамматические 

разряды имён существительных, род, 

число, падеж, тип склонения; выбирают  

верный вариант написания 

существительных, находят  и распознают  

нарушения норм; объясняют особенности 
правописания собственных имён 

существительных. 

10 Орография 1 Осуществляют правильный выбор 

окончаний имён существительных, 

.определяют  правильное написание 

суффиксов имён существительных. 

11 Нормы языка и культура 

речи 

2 Правильно выбирают окончания имён 

существительных, исправляют  

грамматические ошибки, определяют  

допустимые колебания в окончаниях имён 

существительных; выбирают правильные 

варианты написания падежных окончаний 

собственных имён существительных 
(географических названий) на -о; 

правильно определяют написание имён и 

фамилий в косвенных падежах. 

2 Синтаксис и пунктуация 3 Определяют  синтаксическую роль имён 

существительных в тексте, находят в 

предложении однородные члены, 

указывают  их синтаксическую функцию, 



строят схемы предложений с 

однородными членами, пунктуационно 

оформляют  эти предложения. 

13 Имя прилагательное как 

часть речи 

3 Характеризуют  имена прилагательные 

как часть речи, находят  имена 

прилагательные в тексте, определяют их 

лексико-грамматический разряд; 

определяют тип склонения имён 

прилагательных. Образовывают  степени 

качества имён прилагательных всеми 

возможными способами; находят  в тексте 

краткие имена прилагательные, 
определяют  их синтаксическую роль, 

указывают  степени сравнения имён 

прилагательных, объясняют способ их 

образования. 

14 Орфография 1 Объясняют  орфограммы и пунктограммы 

в тексте, группируют  имена 

прилагательные в зависимости от способа 
словообразования, выделяют  суффиксы 

прилагательных. 

15 Нормы языка и культура 

речи 

2 Анализируют способы образования форм 

степеней сравнения прилагательных, 

образовывают  краткую форму 

качественных имён прилагательных, 

образовывают  формы сравнительной и 
превосходной степени, определяют  

возможное различие в значении кратких и 

полных имён прилагательных, правильно 

употребляют  в речи варианты форм 

полных и кратких прилагательных, формы 

степеней сравнения качественных имён 

прилагательных, находят  ошибки в 

образовании форм слова. 

16 Синтаксис и пунктуация 3 Выявляют  основные синтаксические 

функции имён прилагательных, 

определяют способы выражения 

составного именного сказуемого; 

объясняют  выбор знаков препинания в 

предложениях с  однородными и 

неоднородными определениями. 

17 Имя числительное как часть 

речи 

3 Группируют числительные по составу, по 

значению, характеризуют грамматические 

отличия количественных и порядковых 

числительных, распределяют  

количественные числительные по 

группам, правильно согласовывают с 

именами числительными имена 

существительные, производят 

морфологический разбор имён 

числительных, находят в тексте имена 

числительные, которые перешли в разряд 

других частей речи. 

18 Орфография 1 Устанавливают  зависимость написания 

падежных форм числительных и 

составных наименований чисел от их 

разрядов по значению и по составу, 

выбирают  правильный вариант написания 

числительных, согласовывают  имена 

числительные с именами 

существительными. 

19 Нормы языка и культура 

речи 

1 Выбирают  верный вариант употребления 

имён числительных в речи, указывают 

грамматические ошибки в употреблении 

форм имён числительных, объясняют  

характер ошибок. 



20 Синтаксис и пунктуация 4 Выявляют синтаксические функции имён 

числительных, анализируют  условия 

обособления, пунктуационно оформляют  

предложения с обособленными 

уточняющими дополнениями. 

21 Местоимение как часть 

речи 

1 Определяют принадлежность 

местоимений к разрядам по значению, 

характеризуют грамматические 

особенности местоимений и особенности 

их склонения; анализируют явления 

перехода других частей речи в разряд 

местоимений и местоимений в  разряд 
служебных слов, производят  

словообразовательный анализ 

местоимений 

22 Орфография 1 Различают  значения оборотов и  

сочетаний, в состав которых входят 

отрицательные местоимения, объясняют 

орфограммы, осуществляют выбор 
правильного написания. 

23 Нормы языка и культура 

речи 

2 Употребляют  местоимение 3-го лица в 

нужной форме, устраняют  ошибки в 

употреблении форм местоимений, 

классифицируют эти ошибки. 

24 Синтаксис и 

пунктуация 

2 Находят  в тексте местоимения, 

определяют  их разряд и синтаксическую 

функцию; объясняют  пунктограммы, 

осуществляют  выбор знаков препинания 

при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как, графически 

обозначают  условия выбора знаков 

препинания. 

25 Глагол как часть речи 7 Характеризуют основные 

морфологические признаки глагола, 

графически обозначают их 

синтаксические функции, указывают  

глагольные категории инфинитива, 

определяют  его синтаксическую роль, 

выделяют  основы глагола, указывают , от 
какой основы они образованы, 

характеризуют  их участие в образовании 

глагольных форм, классифицируют  

глаголы, основываясь на категории вида, 

залога, характеризуют способы 

образования видовых пар, характеризуют 

переходные и непереходные глаголы, 

образовывают возвратные и невозвратные 

глаголы, классифицируют возвратные 

глаголы, находят и устраняют  ошибки в  

образовании возвратных глаголов, 

определяют  наклонение глагола, 

определяют время глагола. Определяют 

спряжение глаголов, объясняют 

особенности разноспрягаемых глаголов, 

определяют способ образования глаголов 

26 Орфография 1 Выбирают  верный вариант написания 

форм изъявительного и повелительного 

наклонения глаголов, распределяют  

глагольные формы на группы, вставляя 

нужную букву, осуществляют верный 

выбор буквы при написании суффикса и 

приставок глаголов. 

27 Нормы языка и культура 

речи 

1 Объясняют  особенности в использовании 

грамматических форм и категорий 

глагола, находят  и исправляют ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 



глагольных форм; выбирают верный 

вариант написания форм изъявительного и 

повелительного наклонения глаголов, 

распределяют глагольные формы на 

группы, вставляя нужную букву, 

осуществляют  верный выбор буквы при 
написании суффикса и приставок 

глаголов. 

28 Синтаксис и пунктуация 4 Графически обозначают синтаксические 

функции глагола, определяют  

синтаксическую роль инфинитива, 

определяют  условия обособления 
приложений, графически объясняют  

обособление приложений. 

29 Причастие как часть речи 4 Отмечают  признаки глагола и  

прилагательного у причастий, различают 

действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени, образовывают  краткую форму 
причастий, отличают  краткие формы 

страдательных причастий от кратких имён 

прилагательных и наречий на -о, находят  

в тексте полные и краткие формы 

страдательных причастий, выбирают  

верный вариант окончаний причастий, 

анализируют  случаи перехода причастий 

в разряд других частей речи, производят  

морфологический разбор причастий и 

омонимичных им частей речи. 

30 Орфография 1 Выбирают верный вариант написания 

гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий, -н-/-нн- в 

суффиксах страдательных причастий, 

кратких прилагательных и наречий. 

31 Нормы языка и культура 

речи 

1 Выбирают  верный вариант употребления 

форм причастий и причастных оборотов, 

находят ошибки в их употреблении, 

осуществляют синтаксические замены 

определительных придаточных 

предложений причастными оборотами 

32 Синтаксис и пунктуация 4 Выделяют в тексте причастия, определяют  

их синтаксическую функцию, объясняют 

условия обособления определений, 

различают согласованные и 

несогласованные определения, графически 

обозначают  условия выбора знаков 

препинания при обособленных 

определениях. 

33 Деепричастие как часть 

речи 

2 Указывают среди глагольных форм 

деепричастия, отмечают  у них признаки 

глагола и наречия, различают  

деепричастия совершенного и  

несовершенного вида; образовывают  

деепричастия по предложенным моделям, 

в том числе вариантные формы 

деепричастий, находят ь в предложениях 

деепричастия, которые перешли в разряд 

наречий или разряд служебных частей 

речи. 

34 Орфография 1 Объясняют  правописание суффиксов 

деепричастий, причастий и глаголов; 

осуществляют  правильный выбор гласной 

в суффиксе в указанных случаях. 

35 Нормы языка и 

культура речи 

2 Выбирают  верный вариант построения 

предложения, содержащего 

деепричастный оборот, аргументируют 



свой ответ, устраняют ошибки в 

употреблении деепричастных оборотов. 

36 Синтаксис и пунктуация 2 Графически обозначают в тексте 

одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты, объясняют причины их 

обособления. 

37 Наречие как часть речи 3 Находят в тексте наречия, различают 

производные и непроизводные наречия, 

образовывают  степени сравнения 

наречий, различают  степени сравнения 

наречий и степени сравнения имён 

прилагательных, указывают  

семантические разряды наречий, 

определяют  способ словообразования 

наречий, указывают , от каких частей речи 

образованы наречия, выясняют  

этимологическое значение и 

происхождение наречий с помощью 

словаря, объясняют процессы перехода 
наречий в разряд слов других частей речи, 

делают  морфологический анализ наречий. 

Определяют  морфологические и  

синтаксические особенности слов 

категории состояния, классифицируют  их 

по разрядам, отличаюь  от наречий и 

кратких форм прилагательных. 

38 Орфография 2 Выбирают  правильный суффикс наречия, 

различают существительные с предлогами 

и наречия, группируют наречия в 

зависимости от написания: дефисное, 

слитное, раздельное. 

39 Нормы языка и культура 

речи 

2 Устраняют грамматические ошибки в 
употреблении форм наречий, оценивают 

произносительные варианты наречий с 

точки зрения правильности. 

40 Синтаксис и пунктуация 2 Определяют  синтаксические функции 

наречий. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Введение. Основные единицы русского языка и разделы лингвистики. (1час)  

Раздел .1 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МОРФОЛОГИИ (1ч.) 

Принципы классификации слов по частям речи.  Междометия и звукоподражательные слова, как 

особые части речи. 
 
Раздел 2.ОРФОГРАФИЯ (2ч.) 

 Правописание НЕ со словами разных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ со словами 
разных частей речи. 
 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ( 8 ч.) 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи. Точность, уместность, 
выразительность речи. Основные виды тропов. Фигуры речи. 
 

Раздел 4.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (3 ч.) 

Знаки препинания при обращениях и междометиях. 
 

Раздел 5.СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ( 3 ч.) 

Предлог  как служебная часть речи, разряды предлогов по происхождению, структуре, значению. Союз 
как служебная часть речи, разряды союзов по происхождению, структуре, употреблению, 
синтаксической функции. Частица как служебная часть речи, разряды частиц по значению. 
 

Раздел 6. ОРФОГРАФИЯ( 3 ч.) 



Правописание предлогов, частиц, разграничение частиц НЕ и НИ 

 

Раздел 7. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (2ч.) 

Употребление предлогов, частиц, союзов. 
 

Раздел 8.СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 4 ч.) 

Вводные компоненты и знаки препинания при них. Отличия вводных компонентов   от омонимичных  
членов предложения. Вставные конструкции, знаки препинания при них. Отличия вводных 

компонентов, вставных конструкций от омонимичных членов предложения. 
 

Раздел 9. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (6ч.) 

Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Категория одушевлённости-неодушевлённости. Категория рода имён существительных. Несклоняемые 
существительные и определение рода  несклоняемых существительных. Категория числа, категория 
падежа, трудности  в определении падежей. Типы склонения имён существительных, разносклоняемые 
существительные. Словообразование имён существительных, переход слов других частей речи в имена 
существительные. Правописание безударных окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. 
 

Раздел 10. ОРФОГРАФИЯ (1ч.) 

Правописание существительных на -uй, -ue, -ия, правописание формы po- дительного падежа 

множественного числа у существительных на ня , -ья, -ье, -ьё. Правописание безударных 

окончаний имён существительных, безударных окончаний имён существительных с 

суффиксами -ищ-,-ушк-, -юшк-, -ышк- ; словообразовательные суффиксы- имён 

существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки  

 
Раздел 11. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ( 2  ч.) 

Употребление форм имён существительных; варианты окончаний предложного падежа единственного 
числа неодушевлённых существительных мужского рода. Варианты окончаний имён существительных 
в именительном и родительном падежах множественного числа. Склонение  географических названий 
на –о, особенности склонения имён, фамилий. 
  

Раздел 12. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (3 ч.) 

Основные синтаксические функции имён существительных. Однородные члены предложения, знаки 
препинания при однородных членах предложения. 
 

Раздел 13. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (3 ч.) 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных, переход прилагательных из разряда в разряд. 
Полная и краткая форма качественных  прилагательных, степени сравнения. Степени качества имён 
прилагательных, особенности склонения имён прилагательных. Словообразование прилагательных. 
 

Раздел 14 . ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 
 

Раздел 15 НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 2 ч.) 

Употребление форм имён прилагательных 

 

Раздел 16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИ (3  ч.) 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные определения. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
 

Раздел 17. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (3 ч.) 

Разряды числительных по составу, по значению. Переход числительных в разряд слов  других частей 
речи 

 

Раздел 18 .ОРФОГРАФИЯ( 1 ч.) 

Особенности склонения и правописания количественных, порядковых, собирательных числительных 

 

Раздел 19. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ  (1 ч.) 

Особенности употребления форм числительных. 



 

Раздел 20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ( 4 ч.) 

Синтаксические функции имён числительных .Обособленные уточняющие дополнения и знаки 
препинания при них. 
 

Раздел 21. МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (1 ч.) 

Разряды местоимений по значению. Переход частей речи в местоимения и переход местоимений в 
другие части речи, образование местоимений. 
 

Раздел 22. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 
 

Раздел 23. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  (2 ч.) 

Особенности употребления форм некоторых местоимений. 
 

Раздел 24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (2 ч.) 

Основные синтаксические функции местоимений. Понятие сравнительного оборота, знаки препинания 
при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 
 

Раздел 25. ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (7 ч.) 

Инфинитив глагола, основы глагола. Категория вида глагола, способы образования видовых пар. 
Категория залога глагола, переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. Категория 
наклонения, особенности употребления наклонения глагола. Категория времени, особенности 
употребления времени глагола. Категория лица. Безличные глаголы. Спряжение глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы. Образование глаголов. 
 

Раздел 26. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание глаголов. 
 

Раздел 27. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.) 

Особенности употребления форм глаголов. 
 

Раздел 28. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ   ( 4 ч.) 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при  обособленных приложениях. 

 

Раздел 29. ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ(  4 ч.) 

Причастие как особая форма глагола. Формы причастия. Образование причастий. Склонение 
причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд других частей речи. 
 

Раздел  30. ОРФОГРАФИЯ( 1 ч.) 

Правописание действительных и страдательных причастий. Н и НН в суффиксах страдательных 
причастий, кратких прилагательных и наречий. 

 

Раздел 31. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.) 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 
 

Раздел 32. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  ( 4 ч.) 

Синтаксическая функция причастий, нормативные принципы употребления причастных оборотов. 
Знаки препинания в предложениях с согласованными и несогласованными определениями. 
 
Раздел 33. ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (2 ч.) 

Деепричастие как особая форма глагола. Вид деепричастий. Образование деепричастий. Переход 
деепричастий в другие части речи. 
 

Раздел  34. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 
 

Раздел  35. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ (  2 ч.) 

Особенности употребления деепричастных оборотов 
 

Раздел  36. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 2  ч.) 



Синтаксические функции деепричастий. Знаки препинания при  обстоятельствах. 

 
Раздел  37. НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (3 ч.) 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. 
Словообразование наречий. Переход наречий в категорию слов других частей речи. Слова категории 
состояния. 
 

Раздел 38 .ОРФОГРАФИЯ  (2 ч.) 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное , раздельное написание наречий и наречных 
словосочетаний. 
 

Раздел 39. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 2 ч.) 

Особенности употребления форм наречий. 
 

Раздел  40. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ   ( 2  ч.) 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания 
при них. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества (УУД): 

Личностные (УУД)  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 

изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-смысловое чтение; 

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

-адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

-выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 



суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

-использовать догадку, озарение, интуицию; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Смысловое чтение и работа с текстом: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

-интерпретировать текст: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации: 

откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении. 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

-понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 



текста, воспринимаемого на слух; 

-выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

 

чтение: 

-владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

-разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

-извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

-правильно расставлять логические ударения, паузы; 

-выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

 

 

говорение: 

-доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

-выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

 

 

письмо: 

-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-создавать письменные высказывания разных типов речи; 

-составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

-делить текст на абзацы; 

-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

-пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

-выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; 

-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

-исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;  

 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

-различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;  

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и -

объяснения написания слова; 

-находить в художественном тексте явления звукописи; 

-правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее -

употребительные слова и формы изученных частей речи; 

-работать с орфоэпическим словарем; 

 

графика: 

-правильно произносить названия букв русского алфавита; 

-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

 

морфемика и словообразование: 

-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;  

-пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 



-объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

 

лексика и фразеология: 

-объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

-пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

-распределять слова на тематические группы; 

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

-различать прямое и переносное значение слов; 

-подбирать синонимы и антонимы; 

-выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

-находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

-владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

 

морфология: 

-различать части речи; 

-правильно указывать морфологические признаки; 

-уметь изменять части речи; 

 

орфография: 

-находить орфограммы в морфемах; 

-группировать слова по видам орфограмм; 

-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

-устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

-самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

 

синтаксис и пунктуация: 

-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

-выделять основы предложений с двумя главными членами; 

-конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

-характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

-правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

-составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями;  

-находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

-владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических -

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  

 

По связной речи, чтению и работе с информацией: 

-читать учебно-научный текст изучающим чтением; 



-владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

-определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

-понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; 

-определять стиль текста; 

-письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

-пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

В общую программу развития мышления и речи школьников старших классов органично 

включается их поисково-исследовательская деятельность, ориентированная, прежде всего, 

на обобщение ранее изученного, а главное — на формирование и закрепление умений вести 

наблюдение и делать соответствующие выводы. Укажем некоторые темы общего характера и 

конкретизирующие их частные вопросы для проектной и исследовательской деятельности 

учащихся.  

1.А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка:  

◾ отношение А. С. Пушкина к общенародному языку;  

◾ отношение А. С. Пушкина к церковнославянизмам;  

◾ отношение А. С. Пушкина к заимствованиям.  

2 Русский язык как один из богатейших языков мира:  

◾ синонимы к слову говорить, которые использует И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» 

(это задание можно дать и по другим словам и произведениям);  

◾ знаки препинания, которые можно поставить в … (тему уточняет школьник). 3. 

3.Синтаксические средства выражения сравнения в русском языке:  

◾ выражение сравнения придаточными сравнительными;  

◾ выражение сравнения сравнительным оборотом; 

 ◾ выражение сравнения обстоятельством сравнения;  

◾ выражение сравнения определительным параллелизмом.  

4. Богатство фразеологии русского языка:  

◾ в баснях И. А. Крылова;  

◾ в рассказах В. М. Шукшина;  

◾ в современных средствах массовой информации.  

5. Язык современной коммуникации:  

◾ «Интернет — это зло или благо?»;  

◾ «Я и сетевые ресурсы». 
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