


I. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку разработана на основании следующих нормативно – правовых документов:
· Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;

· Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

· Приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897”;

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...");

· Основной общеобразовательной программы среднего общего образования «Красноярской СОШ им. Г. Н. Кошкарова» - филиал МАОУ «Уватская СОШ» Уватского
муниципального района;

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой
(учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2008), рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,
соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; обеспечивает условия
для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности,

культуры речи, подготовку к ЕГЭ. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической
синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.

Изучаемый в 10-11 классах материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки
учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания части А и В в 10-11 классах, комплексный анализ текста, работу со средствами
художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи,
трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора.

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация и углубление знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации, полученных учащимися в основной
школе, дальнейшее развитие и совершенствование функциональной грамотности учащихся на старшей ступени образования, что предполагает углубление представлений учащихся о
системе языка и развитие их коммуникативных и познавательных умений.

Задачи изучения русского языка в старшей школе:
1) обеспечение единства изучения языка и развития коммуникативных умений учащихся;
2) формирование функциональной грамотности в широком смысле слова, необходимой выпускникам школы для успешной самореализации и социализации, выражающейся в

успешном решении коммуникативно-познавательных задач;
3) изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека, способствующего развитию коммуникативных умений;
4) дальнейшее развитие у учащихся чувства языка;
5) закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений конструирования, составления и редактирования текстов.
Решение этих задач возможно при создании следующих условий:
1) изучение живого языка должно вестись на лучших образцах письменной и устной речи;



2) познание законов языка должно опираться на наблюдения за живой речью; явления языка должны усваиваться на текстовой основе;
3) соблюдение преемственности при изучении русского языка в основной и старшей школе.
Функциональный и системный подходы, заложенные авторами вучебном курсе 5–9 классов, позволяют учащимся старшей школы осваивать знакомые единицы языка на новом

уровне сложности. Вновь обращаясь к уже изученным в основной школе грамматическим классам слов, старшеклассники знакомятся со способами их обозначения, языковыми средствами,
рассматривают семантические и формальные особенности слов различных разрядов, изучают лексико-грамматические особенности слов каждой части речи, выявляют текстообразующие
возможности и закономерности взаимодействия частей речи в тексте.

В соответствии с обозначенными выше видами компетенций авторы выделяют основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Русский язык»,
общие для всех трех ступеней обучения.

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе:
– формирования у старшеклассников языковой интуиции;
– приобретения и систематизации знаний о родном языке с целью обеспечения ориентировки в системе языка, необходимой для формирования речевых умений и навыков, для

обеспечения осознанности и намеренности речевой деятельности на родном языке.
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах ее развития, о выдающихся ученых-лингвистах.
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе:
– овладения функциональной грамотностью (под функциональной грамотностью понимается способность ученика свободно использовать навыки чтения и письма для целей

получения информации из текста, то есть для его понимания и преобразования и для целей передачи такой информации в реальном общении. Функциональная грамотность – это и умение
пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной
данной цели чтения и понимания и данному виду текстов (гибкость чтения);

– дальнейшего овладения родным языком (расширения активного и пассивного словарного запаса, более полного овладения грамматическим строем родного языка, овладения
системой стилистических разновидностей речи, овладения нормами языка);

– овладения продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи;
– овладения орфографией и пунктуацией, дальнейшего развития относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе предусмотренного стандартом

минимума орфограмм и пунктуационных правил и развития орфографических и пунктуационных умений;
– развития способности применять орфографические и пунктуационные умения в собственной письменной речи;
– овладения умениями понимания и анализа текстов разных видов и жанров, ориентировки в тексте, среди которых наиболее актуально умение адекватно воспринимать

художественный текст.
Культурологическая компетенция формируется через знания о культурологическом и воспитательном потенциале русского языка, о его тесной связи с историей, духовной

культурой, менталитетом русского народа, через знание истории языка и его места среди других языков мира.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор

выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.

II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

Курс подразделяется на две части:
1) 10-й класс;
2) 11-й класс.
В центр первой части (10-й классы) поставлено слово.
Во введении в этот курс (10-й класс) содержатся понятия: литературный язык и нормы литературного языка, культура речи, основные функциональные стили.
Основная часть курса 10 класса содержит следующие темы:
Введение. Литературный язык как форма национального языка. Лексика. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Входная контрольная работа.

Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. Имя существительное. Муниципальная контрольная работа. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. Формы
глагола: причастие и деепричастие. Областная контрольная работа. Местоимение. Наречие. Служебные части речи: предлог, союз, частица.Междометие.

Материал по синтаксису и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.

Основная часть курса 11 класса содержит следующие темы:
Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Простое неосложненное предложение.

Простое осложненное предложение. Сложное предложение. Предложения с чужой речью. Употребление знаков препинания. Культура речи. Стилистика. Из истории русского



языкознания.
Материал по орфографии дается в связи с изучаемыми темами. Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные понятия – синтаксис, пунктуация, предложение простое и сложное, культура речи,

стилистика и их реализация в устной и письменной речи. Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.
Основным средством при изучении русского языка в 10–11 классах является текст. В 10-11-м классах осуществляется обучение применения активного и пассивного словаря

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и
письменной речи, создание вторичных текстов, проводится системная подготовка к ЕГЭ.

Особенности организации учебного процесса.
Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту –

подготовка к ЕГЭ.
Формы организации учебной деятельности:
- различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием,

самостоятельная работа, сочинение;
- групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные;
Предметное содержание учебного процесса: межпредметный.
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.

III. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах.

Общее количество уроков в неделю составляет 2 ч. (10-й класс – 1 час; 11-й класс – 1 час в неделю), 68 ч. (10-й класс – 34 часа; 11-й класс – 34 часа в год).

IV. Требования к уровню подготовки выпускников
Учащиеся должны знать:

· Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;

· Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;

· Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

· Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:

· Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста;

· Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач;

· Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

· Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

· Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

· Извлекать необходимую информацию из различных источников;

· Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка;

· Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;



- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

V. Содержание учебного материала

10 класс (34 часа)
Введение
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения народов России. Международное значение русского

языка. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные стили.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное

значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их
употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную
сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о фразеологической единице. Источники
фразеологии. Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических словарей.

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы.
Морфемика и словообразование
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография. Принципы русской орфографии
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса.

Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена существительные.

Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.

Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных
имён прилагательных.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён числительных. Правописание и употребление числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. Правописание местоимений.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как

глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание

предлогов. Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями
речи. Междометия и звукоподражательные слова.

11 класс (33 часа)
Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,



морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое неосложненное предложение
Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении.
Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простые осложненные и неосложненные предложения.

Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены
предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительных
оборотах. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.

Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного
предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и

другие знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка:

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей.

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

Из истории русского языкознания
М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов.

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому языку
10 класс (34 часа)

№ п/п Раздел Тема урока Количество
часов

Деятельность учителя с учетом рабочей
программы воспитания



1 Введение.  Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык
Российской Федерации и как язык межнационального общения народов
России. Международное значение русского языка. Литературный язык и
диалекты. Основные функциональные стили.

1 формирование у детей патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, создание условий для
воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на
традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества

2 Лексика.
Фразеология.
Лексикография

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его
значение (номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и
другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы,
антонимы и их употребление в речи. Происхождение лексики
современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу
употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины).
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о
фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление
фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических словарей.

6 развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизмаи социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов,
обеспечивающего ориентацию обучающихся в
современных общественно- политических
процессах, происходящих в России и мире, а также
осознанную выработку собственной позиции по
отношению к ним на основе знания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны

3 Фонетика. Графика.
Орфоэпия

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-
буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и
орфоэпические нормы.

2 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов, обеспечивающего ориентацию
обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и
мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны

4 Морфемика и
словообразование

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные
морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. Словообразование и
формообразование. Основные способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.

3 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов, обеспечивающего ориентацию
обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и
мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны



5 Морфология и
орфография.
Принципы русской
орфографии

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы
русской орфографии. Правописание проверяемых, непроверяемых и
чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после
шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных
согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса.

5 развитие в детской среде ответственности,
принципов коллективизма и социальной
солидарности; повышение качества преподавания
гуманитарных учебных предметов,
обеспечивающего ориентацию обучающихся в
современных общественно- политических процессах,
происходящих в России и мире, а также осознанную
выработку собственной позиции по отношению к ним
на основе знания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны

6 Части речи Имя
существительное
Имя
прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол и его формы
Наречие, слова
категории
состояния
Служебные части
речи

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды,
род, число, падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые
имена существительные. Морфологический разбор. Правописание
падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах имён
существительных. Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды.
Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён
прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор.
Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Имя
числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён
числительных. Правописание и употребление числительных.
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический
разбор. Правописание местоимений.
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность,
возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие как глагольные формы. Действительные и
страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах
причастий и отглагольных прилагательных.
Наречие как часть речи. Слова категории состояния. Морфологический
разбор. Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных
частей речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и
непроизводные предлоги. Правописание предлогов. Союз. Основные
группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ,
их значение и употребление, слитное и раздельное написание с
различными частями речи. Междометия и звукоподражательные слова.

17 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов, обеспечивающего ориентацию
обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и
мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны

11 класс (33 часа)

№ п/п Раздел Тема урока Количество
часов

Деятельность учителя с учетом рабочей
программы воспитания

1 Повторение и
обобщение по
лексике, морфемике,

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы,
слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое
значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и

2 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов



морфологии,
орфографии

синтаксические признаки. Основные правила правописания. коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов

Синтаксис и
пунктуация
Словосочетание
Предложение

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.

Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.

2 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов

Простое
неосложненное и
осложненное
предложение

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения. Простые осложненные и
неосложненные предложения.

Однородные члены предложения. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных
и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки
препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения.
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные
и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные
синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительных
оборотах. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях,
утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.

10 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов, обеспечивающего ориентацию
обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и
мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны

Сложное
предложение

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные
предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненные
предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.

10 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;



Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический
разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в
периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов
сложного предложения.

повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов, обеспечивающего ориентацию
обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и
мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны

Предложения с
чужой речью

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

2 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов

Употребление
знаков препинания

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки
препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки
препинания. Авторская пунктуация.

3 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие
в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
повышение качества преподавания гуманитарных
учебных предметов

Культура речи
Стилистика

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий
правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного
языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая
ошибка.

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

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и
стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль.
Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

4 развития у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие в детской среде ответственности,
принципов коллективизма и социальной
солидарности; повышение качества преподавания
гуманитарных учебных предметов, создание
условий для получения детьми достоверной
информации о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, повышения
заинтересованности подрастающего поколения в
научных познаниях об устройстве мира и общества.

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Русский язык»

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 5-е издание. М., «Русское слово», 2008.

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006.



3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006.

4. Львова С.И., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2007.


