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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке адаптированной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

варианта 4.1  10-11 учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 12.08.2022 № 732) 

5. Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 №1028 О внесении изменений в некоторые приказы 

Минобрнауки и Минпросвещения, касающиеся ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

7. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023г. № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ». 

10.Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830) 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...»). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 

Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 

15. Приказ Минпросвещения России от 18.07.2024 № 499 

"Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

16.08.2024 № 79172) 

16. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой). 

17. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 43 

г. Томска.  

18. Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

19. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации.  

Изучение русского языка как учебной дисциплины 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.  

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является 

в образовательной организации 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 школьных 

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, направлена в большей степени на совершенствование 

умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

старшеклассников, 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, социальнокультурной сферах общения; на 

формирование готовности 6 Федеральная рабочая программа 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 другие) 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 и 

основном 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 другие).  
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 на уровне среднего общего образования 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 другие); 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. 
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями функционирования зрительной системы 

вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется показателями остроты зрения лучше видящего 

глаза в условиях оптической коррекции, а также может быть обусловлено нарушением поля зрения – еще 

одной основной зрительной функции.  

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с нарушениями зрения по остроте зрения 

В.З. Денискиной, к слабовидящим относятся обучающиеся с остротой зрения от 0,05% до 0,4% на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Слабовидящих обучающихся целесообразно подразделять 

на следующие группы в зависимости от степени выраженности нарушения зрения: 

1. Слабовидящие с остротой зрения в пределах от 0,05 % до 0,09 % на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции (тяжелая степень слабовидения).  

2. Слабовидящие с остротой зрения от 0,1% до 0,2% на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции (средняя степень слабовидения).  

3. Слабовидящие с остротой зрения от 0,3% до 0,4% на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции (легкая степень слабовидения).  

Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных клинических формах (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания проводящей части зрительного анализатора – 

зрительного нерва и зрительных трактов, врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и 

т.д.), поэтому зрительные возможности слабовидящих обучающихся отличаются неоднородностью.  

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, отмечаются сложные нарушения зрительных 
функций. Наряду со снижением остроты зрения у них нарушено поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагм и косоглазие). У 

обучающихся данной группы органические нарушения зрения всегда сочетаются с функциональными, что 

приводит к снижению их зрительной работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. 

Все вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, включая формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов, снижает возможности зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную деятельность, 

включая восприятие учебного материала. Однако, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор. При прогрессирующем характере заболевания 

органа зрения обучающихся этой группы рекомендуется наряду с традиционной системой письма и чтения 

обучать рельефно-точечному шрифту Л. Брайля. Зрение обучающихся первой группы недостаточно 

устойчиво. При неблагоприятных условиях оно может значительно снижаться. 

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве. Зрение многих обучающихся этой группы носит монокулярный 

характер. Нарушения остроты зрения могут сочетаться с нарушениями таких зрительных функций, как поля 

зрения, светоощущение, пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 



глазодвигательные функции и др. У обучающихся второй группы органические нарушения зрения 

сочетаются с функциональными, что приводит к снижению зрительной работоспособности, трудностям 

зрительно-моторной координации. Следовательно, обучающиеся второй группы тоже испытывают 

трудности в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности. 

Обучающиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, позволяющие использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, 

обучающиеся данной группы испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, 

так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия могут 

усугубляться вторичными функциональными зрительными нарушениями.  

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных слабовидением является недоразвитие 

сферы чувственного познания, что приводит к изменениям в психофизическом развитии, возникновению 

трудностей становления личности и затруднений предметно-пространственной и социальной адаптации. В 

коррекционно-образовательном и коррекционно-реабилитационном процессе важное значение имеет 

временной фактор. Время возникновения слабовидения или значительного снижения зрительных функций 

оказывает влияние не только на характер психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками. 

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих обучающихся характеризуется 

следующими особенностями, оказывающими отрицательное влияние на учебно-познавательную 

деятельность:  

● обедненность чувственного опыта; 

● снижение общей и зрительной работоспособности;  

● замедление темпа выполнения предметно-практических действий;  

● затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 

многократных переводов взора с объекта на объект;  

● трудности в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом; 

● снижение двигательной активности своеобразие физического развития, проявляющееся в 

нарушениях координации, точности, объема движений, нарушениях сочетания движений глаз и различных 

частей тела, трудности формирования двигательных навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов слабовидящих обучающихся 

проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность становления зрительного образа, 

нарушения свойств зрительного восприятия таких, как объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность; снижении полноты, целостности образов, количества отображаемых предметов и явлений 

и качества их отображения, снижение темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития обзорных возможностей: 

● Трудности в овладении пространственными представлениями, зрительной микро и 

макроориентировке, словесном обозначении пространственных отношений.  

● Трудности в формировании предметных представлений: о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов.  

● недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов памяти; 

● Трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих обучающихся приводит к замедлению 

темпов формирования всех видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, протекание которой 

замедляется в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабовидящих отмечаются трудности, связанные с 

качеством совершаемых действий, автоматизацией навыков и зрительным контролем, недостаточность 

которого и приводит к снижению качества их выполнения. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и функционирования познавательных процессов 

не свойственны всем слабовидящим обучающимся основной школы. Часто у подростков наблюдаются лишь 

некоторые проявления своеобразия познавательной деятельности. Наличие комплекса специфических 

особенностей познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии адекватной 

коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей работы на предыдущих уровнях образования, 

негативном типе семейного воспитания, а также о наличии ЗПР. Особенности психофизического развития 

слабовидящих обучающихся основной школы в значительной мере определяются результативностью и 

качеством коррекционно-развивающей работы на уровне начального общего образования. Так, успешное 

освоение коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на уровне начального общего 



образования позволит минимизировать особенности развития зрительного восприятия, описанные выше, в 

основной школе. 

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются специфические трудности в 

коммуникативной деятельности, связанные с несформированностью невербальных средств общения 

(мимика, жесты, пантомимика), вербализмом речи (недостаточно четкая связь между словом и образом, 

утрата предметного содержания речи), трудности в вербализации зрительных впечатлений, снижением 

эмоциональности общения, отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности, наличием внутренних психологических комплексов и коммуникативных барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих обучающихся проявляется в низкой 

мотивации учения и других видов деятельности. К причинам снижения уровня развития мотивационной 

сферы слабовидящих подростков можно отнести их низкую самостоятельность, несформированность 

активной жизненной позиции, наличие иждивенческих взглядов и неадекватных установок на инвалидность, 

семейное воспитание по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность интересов, 

неуверенность в своих силах, боязнь быть неуспешными в глазах сверстников и педагогов, отсутствие 

необходимых компетенций и т.д.. 

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой сферы, активное формирование 

которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, самооценка, «Я»-концепция, самоотношение. 

Слабость волевой регуляции может быть связана с наличием зависимости от окружающих, в частности от 

родителей и прочих родственников. Неадекватность самооценки проявляется, как в ее занижении, так и в 

необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» самолюбия и стремления к 

самоутверждению. При отсутствии своевременной психокоррекционной помощи у слабовидящих 

подростков могут сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные на проявлении 

негативизма, конфронтативном поведении, подавлении сверстников и паталогическом фантазировании. К 

числу негативных личностных особенностей, которые могут сформироваться под влиянием слабовидения 

относятся: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. Формирование «Я»-

концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением специфического личностного 

новообразования, именуемого «Внутренняя картина нарушения». На основе этого новообразования 

формируется тип отношения к нарушению, от адекватности которого зависит становление «Я»-концепции и 

самоотношения слабовидящих подростков. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Структура особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на уровне основного общего 

образования представлена как потребностями, общими для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфическими 

потребностями, характерными только для обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся в основной школе, 

относятся: 

• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их зрительных возможностей, зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических требований 

(оптические средства коррекции зрения, режим зрительных и физических нагрузок), времени возникновения 

и степени выраженности нарушения зрения, а также характера течения заболевания органа зрения 

(прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных способов действий; 

• учет темпа работы слабовидящих обучающихся в зависимости от зрительного диагноза; 

• особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного общего образования; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и осязательно-зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками и учебными пособиями, 

напечатанными укрупненным шрифтом с иллюстрациями, адаптированными или специально созданными 

наглядными средствами обучения, учитывающими особенности зрительного и осязательно-зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся; 



• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным методикам, учитывающим 

особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся и 

предполагающим использование всех сохранных анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и оптических средств обучения и коррекции; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях внеурочной деятельности 

коррекционных задач, направленных на коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных 

слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у слабовидящих обучающихся 

компенсаторных навыков, расширение сенсорного опыта и формирование информационной 

компетентности;  

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве, навыков социально-

бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения в зависимости от особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и тифлоинформационными 

технологиями, необходимыми для успешного решения слабовидящими обучающимися учебно-

познавательных задач; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о способах получении, обработке, 

хранении и использовании информации с помощью тифлоинформационных технологий для слабовидящих;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, смартфона и других 

тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей профессиональной деятельности;  

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за пределы образовательной 

организации и семьи с целью формирования психологической готовности к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. Обучение адекватным способам 

их реализации с учетом возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, иждивенческих взглядов и негативных 

установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и склонности к патологическому 

фантазированию, обусловленному дефицитом реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы 

социальных контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к конструктивному 

преодолению специфических жизненных трудностей, обусловленных слабовидением; 

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку слабовидящих обучающихся 

к межличностному и профессиональному взаимодействию в коллективе, включению в социум, посредством 

обогащения социального опыта и расширения сферы социальных контактов с учетом специфики 

коммуникативных затруднений, обусловленных слабовидением; 

• систематическое целенаправленное проведение специфической профориентационной работы, 

ориентирующей слабовидящих обучающихся на выбор доступных и востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные тенденции научно-технического 

развития общества, и лежащими в основе профессий, доступных для слабовидящих обучающихся, включая 

формирование межпрофессиональных и начальных профессиональных навыков. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка — 136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 
 

 



 

 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. 

Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и 

пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского 

литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. 

Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном русском литературном 

языке. 



Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, 

гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и 

омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-

оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). 

Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: 

форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного 

местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), 

возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего 

времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. 

Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 



Правописание приставок. Буквы ы—и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; 

условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация 

доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). 

Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и 

композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Информационно-смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление 

обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другие) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

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 количественноименным 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. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русскийязык» на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией, системой 

ценностных ориентаций, позитивных убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 



— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотического воспитания: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

— идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

Физического воспитания: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



— готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 

журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологического воспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности. Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние 

других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться 

о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательского 

опыта. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 



— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

— устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

— выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте 

изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

— формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

— выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы 

действия — в профессиональную среду; 

— выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем. 

Работа с информацией: 

— владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 



— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

— владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

— осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

— пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

— развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить 

высказывание. 

Совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

— оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 



Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибку; 

— развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на 

статью  68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»1, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»2). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и 

его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, 

ст. 2199; 2021, № 18, ст. 3061).2 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, №  50, ст.  1740; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 4200). 

Язык и  речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, 

анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 



Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного 

языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, 

фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 



Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний  — 

не менее 100 слов; объём диалогического высказывания  — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому; использовать правила 
русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации 

в речевой практике. 



Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно/на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность/неоправданность употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов 

(в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 



Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  темы 

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 
Тематические блоки, темы  Основное содержание   Воспитательные 

задачи 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1ч.) 

О языке (1 ч.) 

 

 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. Основные этапы 

исторического развития русского 

языка. Формы существования 

русского национального языка 

(литературный, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Нормированность 

языка.  Система языка, её 

устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная 

речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

 

Иметь представление о формах 

существования литературного языка, 

функциональных стилях речи, нормах 

литературного языка, о месте русского языка 

в современном мире. 

Строить связное высказывание на заданную 

тему, определять стиль и тип речи, работать в 

сети Интернетом. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5890/start/175882/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5891/start/105811/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. Развитие 

и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и 

социальной адаптации. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (61ч.) 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия (2 часа) 

Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и 

буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и 

исторические. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

Владеть информацией об основных понятиях 

фонетики, основные правила орфоэпии. 

Выполнять фонетический разбор слова, 

определять количество звуков и букв и 

причину несоответствия, читать 

фонетическую запись, находить в тексте 

слова с историческими и фонетическими 

чередованиями. Произносить правильно 

слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3612/start/9556/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4552/start/295002/ 

 

Формирование 

отношения к русскому 

языку как основе 

развития мышления и 

средству 

обучения в школе. 

 Лексика. Фразеология. 

Лексикография (9 часов) 

Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. 

Осознавать явление полисемии и 

разграничивать однозначные и многозначные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3623/start/106360/ 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/start/175882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/start/175882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5891/start/105811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5891/start/105811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/


Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-

выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в 

системе русского языка. 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. 

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

слова. Владеть способами объяснения 

лексического значения слова и давать 

толкование слов. Отличать и находить в 

тексте синонимы, антонимы, разные виды 

омонимов, паронимы. Иметь представление о 

изобразительно-выразительных средствах 

языка, находить их в тексте. Различать 

пласты лексики русского языка по 

происхождению и отличать заимствованные 

и исконно русские слова, историзмы и 

архаизмы, неологизмы. Разграничивать 

общеупотребительную лексику, 

диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы, термины. Использовать 

фразеологизмы, уметь находить их в тексте и 

заменять синонимом. Пользоваться 

различными видами словарей и 

лингвистических справочников. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4664/start/106599/ 

 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. Организация  

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией. 

Морфемика и 

словообразование (4 часа) 

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. 

Неморфемные способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы 

формообразования в современном 

русском языке. 

Владеть основными понятиями морфемики и 

словообразования. Выполнять морфемный и 

словообразовательный разборы слова, 

составлять словообразовательную цепочку, 

находить в предложении слово, образованное 

указанным способом. Отличать 

однокоренное слово от формы слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3634/start/175913/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4597/start/295033/ 

 

Развитие умения 

общаться, добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации. 

Организация  шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Морфология и орфография 

(46 часов) 

Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской 

Иметь представление об основных 

принципах русской орфографии и видах 

орфограмм, группы частей речи, 

грамматические признаки каждой из частей 

речи, виды орфограмм, связанные с 

правописанием конкретной части речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5885/start/299716/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5886/start/175975/ 

Демонстрация  

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/start/106599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/start/106599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/175913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/175913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/start/295033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/start/295033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/


орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 

после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и 

сочетания ЙО в различных 

морфемах. 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 

ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных 

в приставках. 

Приставки ПРЕ -и ПРИ-. 

Гласные Ии Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные и служебные 

части речи, их грамматические 

признаки и роль в предложении и 

тексте. 

Объяснять орфограммы, находить в тексте 

слова, относящиеся к определённой 

орфограмме, различать части речи, 

определять грамматическую форму, находить 

в тексте слова, относящиеся к указанной 

части речи. Выполнять морфологический 

разбор слов 

Употреблять слова различных частей речи в 

предложениях и текстах. Обладать 

орфографической и пунктуационной 

зоркостью. Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3545/start/176006/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7023/start/290568/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6926/start/308614/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2692/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1114/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1191/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7682/start/306711/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1032/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

408/ 

 

человеколюбия и 

добросердечности 

Повторение в конце года (6 

часов) 

Роль языка в жизни общества. 

Функции языка (номинативная, 

кумулятивная, когнитивная, 

эстетическая). Фонетика. 

Орфоэпия. Морфемика. 

Словообразование. Лексика и 

фразеология. Функциональные 

стили речи. Типы речи. Текст и его 

строение. Изобразительно-

выразительные 

средства.  Художественные тропы. 

Орфография.  Грамматика. 

Уметь применять на практике основные 

навыки, закреплённые в курсе русского языка 

10 класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5510/start/103868/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4665/start/103666/ 

 

Привлечение   

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

 

 

Итого:68 часов     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/


 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
 

Тема  Основное содержание Основные виды деятельности  Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

Введение. Из истории 

русского языкознания 

(1час) 

Основные принципы русской 

пунктуации.  
Знать принципы русской 

пунктуации 

https://yandex.ru/video/preview/13032251902001778912 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. Развитие и 

совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и 

социальной адаптации. 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение изученного в 

5-10классах. (50 часов) 

Синтаксис словосочетания, 

простого предложения, 

сложного предложения. 

Пунктуация простого и 

сложного предложения. 

Выполнять синтаксический 

анализ словосочетания, простого 

и сложного предложения. 

Определять изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и 

оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм 

согласования сказуемого с 

подлежащим, употребления 

падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические 

нормы. 

Иметь представление о 

принципах и разделах русской 

пунктуации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4821/start/36501/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/start/115130/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/175757/ 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. Организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

https://yandex.ru/video/preview/13032251902001778912
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4821/start/36501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/start/115130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/175757/


Выполнять пунктуационный 

анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил 

современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по 

пунктуации. 

 

 

Культура речи (2часа) Правила культуры речи Распознавать, анализировать и 

комментировать тексты 

различных функциональных 

разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-

деловой стили, язык 

художественной литературы). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/295095/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/start/30390/ 

 

Развитие умения 

общаться, добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/295095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/start/30390/


Стилистика. 

Функциональные стили 

(11часов) 

Функциональная стилистика, 

особенности употребления 

стилей речи 

Иметь представление о 

функциональной стилистике как 

разделе лингвистики. 

Иметь представление об 

основных признаках разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Создавать тексты разных 

функционально-смысловых 

типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, 

официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Применять знания о 

функциональных разновидностях 

языка в речевой практике. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/start/175788/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3703/start/175819/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/299747/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577/ 

 

Демонстрация 

обучающимися примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Повторение изученного 

(4часа) 

Синтаксис, пунктуация. 

Стилистика и культура речи 

Уметь применять на практике 

основные навыки, закреплённые в 

курсе русского языка 11 класса 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. Организация 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/start/175788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3703/start/175819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/299747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577/


Итого: 68 часов     
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