


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11 класса разработана в соответствии с нормативными документами, а именно:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (далее – Закон об образовании);
 -Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
-Федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;
-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-
доровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521);
-Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15) в редакции про-
токола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию;
-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 апреля 2016 г. № 637-р
-Примерная  общая  образовательная  программа  (ПООП);
-Учебный  план МОУ СОШ х.Бурковский   на 2021 - 2022 учебный год;
- Программа воспитания МОУ СОШ х.Бурковский.
- Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый  уровень / автора-составителя Н.Г. Гольцовой  (Программа курса «Русский
язык». 10—11 классы. Базовый  уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. —
(ФГОС. Инновационная  школа).
-Рабочая программа к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык» для 10–11 классов общеобразова-
тельных организаций. Базовый уровень / авт.-сост.М. А. Мищерина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 100 с. — (ФГОС.
Инновационная школа).
Рабочая программа реализуется на основе УМК:

Гольцова Н.Г. Русский  язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уро-
вень: в 2ч. / Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.



Содержание рабочей программы рассмотрено на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла от   27 .08.2021г.

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, ориентироваться на регу-
лирование становления личностных характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета «Русский
язык» предусматривает включение тем и заданий, направленных:
• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям;
• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя  гражданином России, понимание многонациональности Российского государ-
ства, сопричастности общечеловеческим  ценностям;
• на развитие креативности и умения критически оценивать  информацию, полученную из различных источников;
• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
• на обучение научным методам познания окружающего мира;
• на развитие творчества и инновационную деятельность;
• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение  учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной
деятельности;
• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, осознание собственной ответственности перед
семьёй, обществом, государством, человечеством.

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета «Русский язык» являются:
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы;
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литерату-
ры к ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-
ческих
ценностей;
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур
и уважительного отношения к ним;



• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка
при соблюдении языковых норм;
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их ис-
пользовать в разных условиях общения;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способ-
ности обучающегося;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного
текста);
• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной карти-
ны жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания;
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументи-
рованных устных и письменных высказываниях.

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли бо-
лее полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа
будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения уча-
щихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование
личности учащихся.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной,
языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на достижение личност-
ных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в Стандарте.
Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван завершить формирование представлений
о системе языка, его уровнях и изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными
блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось



представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота еди-
ной
картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и осознания
процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы.

Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и
литературоведческого анализа. В учебник включены фрагменты, которые сами по себе являются средством воспитательного воздейст-
вия на обучающегося, например тексты, несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, В. Солоухин, К. Паустовский, М.
Пришвин), поднимащие высокие нравственные, гражданственные, патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. Паустовский), тексты, яв-
ляющие собой образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой), мастерского филигранного владения
словом, синтаксическими конструкциями, средствами выразительности (тексты И. Гончарова, А. Грина, А. Куприна, И. Бунина, В. Гар-
шина). Важно показать старшекласснику, как авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше творческий по-
тенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, звукового оформления написанного произведения.

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения обеспечивает качественное формиро-
вание универсальных учебных действий, к числу которых относятся:
• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного
отношения к миру и человеку в этом мире;
• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ве-
дению своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной кор-
рекции, а также прогностический  и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, меж-
предметных, этно- культурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентно-
стей (лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой);
• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией;
• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности,
проялять толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации.

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный аспекты современной ме-
тодики и технологии обучения русскому языку. Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и
пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями, безусловно, требуют своего закре-
пления и развития в старшей школе. Причём этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учётом
возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и
универсальных учебных действий, полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечит преемст-
венность между изучением предметов на этих ступенях образования.

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться соотносить мировоззренческие позиции
человека с богатством его языкового запаса как средства осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии созна-
ния и общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем ярче



личность человека, тем больший диапазон речевых средств ему нужен для  выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более
сложного морфолого-синтаксического выражения она требует.

Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных учебных действий в их неразрывном един-
стве под руководством учителя и при самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для собственного
развития и обогащения собственной личности.

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и особенности подчинены формированию  конкретных
практических умений и навыков (орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, а также навы-
ков анализа, систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, расширяется лингвистический
кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в
учебнике по всем темам, а также включением заданий исследовательского и проектного характера.
В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны расширяющие сведения об уже известной школьникам
дисциплине. Но этот раздел носит характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о
проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение
происходит в течение всего курса обучения.

Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют её закрепить, а творческие задания и
проблемные вопросы и ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками
самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. В программе отражены
такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении
правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация»
обращается внимание на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и
многофункцинальность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому
при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется пунктуационному анализу.

Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и литература» в старших классах, успешно решаются в рамках урока и
при самостоятельной работе над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится орфо-
графическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владе-
ния языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств.

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа преду-
сматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.

Для развития речи предназначены такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, со-
чинений-миниатюр и другие творческие задания.

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания»,
«Культура речи», «Стилистика», изучение которых даёт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать



тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению
знаний о языке.
Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные технологии. Это одно из важнейших условий
освоения предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид са-
мостоятельного коммуникативного взаимодействия — важнейшая форма формирования коммуникативной компетенции и решения ком-
муникативных и ре-
гулятивных универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. При
создании учебной презентации учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию и отделять главное от вто-
ростепенного и фонового. Школьник учится различным способам сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в
презентации с текстом,
произносимым в это время перед слушателем. Он учится экономно-выразительному подбору иллюстративного оформления текстовой
информации, графически целесообразному и воспринимаемому с экрана таблично или алгоритмически организованному тексту. Этот на-
бор операций является мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка и литературы как практически значимым услови-
ем, обеспечивающим
возможность подготовки сообщения, сопровождающегося презентацией.

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет вооружение учащихся навыками самостоятель-
ного получения и обработки информации. Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, элек-
тронные научные и научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное продолжение работы с учебником в ходе освоения
программы развивают обучающегося и дают ему возможность в зоне удалённого доступа общаться с мировым сообществом, что стано-
вится актуальным в условиях глобализации мирового экономического, политического и образовательного пространств, с другой — тре-
буют от него чёткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, толерантности в выборе языковых
средств, культуры личности, которая в интенет-формате напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является единственным марке-
ром собеседника в дистанцированном общении.
Поэтому культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале.

Место предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного
плана. Изучение курса рассчитано на 68 ч  (34 учебных часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе —1 ч в неделю). Завершается ос-
воение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Планируемые личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения предмета
Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся по-

средством освоения системы русского языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъем-
лемых составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно изменяю-



щейся действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной
целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельно-
сти на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия.
Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креатив-
ность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность выраба-
тывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и ос-
мысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеала-
ми гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собст-
венному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления  алкоголя, наркотиков.

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине  (Отечеству):
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к ис-
торико-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению  Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой  российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои  конституцион-
ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-
ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществле-
нию собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, правовая и политическая грамотность;



• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ-
ных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к на-
циональному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликуль-
турном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей,
умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия);
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творче-
ству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и на-
выки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;



• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, го-
сударственных, общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отноше-
ние к разным видам трудовой деятельности;
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-
лить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достиже-
ния поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-
териальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полу-
ченный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрну-
тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные
модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-
ционных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно от-
носиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить
за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-
ния; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений



результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в ус-
ловиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь-
зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится:
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов;
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой при-
надлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сооб-
щения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста;
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем
обучения;
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и ауди-
рования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, про-
блему и основную мысль;
• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат;
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуаци-
онные нормы русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответст-
вия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;



• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точно-
сти и уместности их употребления;
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка);
• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;
• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
• осуществлять речевой самоконтроль;
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых
средств;
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы).

Содержание учебного предмета
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуа-
ционный анализ.
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и слож-
ные.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвер-
дительные и отрицательные.



Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложе-
ния. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.

Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и не-
однородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах,
соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союза-
ми.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные опре-
деления. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присое-
динительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.
Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.
Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном
сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический раз-
бор 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. Зна-
ки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многото-
чие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, мор-
фологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь  и такт.
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средст-
ва.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный  стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.
Разговорный стиль. Язык художественной литературы.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных
стилей и жанров.
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Уша-
ков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.
Повторение и систематизация изученного материала.

Средства контроля

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
· учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания,

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
· учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов,

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными
возможностями, нормами орфографии и пунктуации;

· учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникатив-
ными задачами в различных ситуациях и сферах общения.

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения
учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.



Преобладающей формой текущего контроля выступает
- письменный опрос:

· диктант,
· самостоятельные и контрольные работы,
· тестирование в форме ГИА,
· подготовка рефератов,
· развивающие тестовые задания,
· тест достижений

- устный опрос:
· собеседование,
· защита проектов,
· зачёт,
· деловые игры,
· опрос с помощью контролирующих устройств.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплект
1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций. Базовый уровень. В 2 ч.
2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику
Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы.
3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся.
4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: пособие для учащихся.
5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы.
6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы.
Словари и справочники
1. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка. Свыше 100 000 слов. Грамматическая информация. Труд-
ные случаи. М., 2010.
2. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. М., 2012.
3. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 2010.
4. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010.
5. Кузнецов С.А. Толковый словарь русского языка: школьное издание: в 2 ч.
6. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010.
7. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2006.



8. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. М., 2010.
9. Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. М., 2012.
10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010.
11. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 2003 и послед. изд.
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. М., 2005.
13. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный словарь синонимов русского языка. М., 2013.
14. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 2010 и послед. изд.
15. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русскойр речи. М., 2010.
16. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003.
17. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: происхождение слов..
18. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический словарь русской фразеологии. М., 2011.
19. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты / под ред. А. П. Ско-
вородникова. М., 2009
Электронные образовательные ресурсы
15. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый
уровень. В 2 ч: электронная форма учебника.
16. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф.
17. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru.
18. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru.
19. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-web.ru.
20. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru.
21. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru.
22. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru
23. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru

http://www.gramota.ru./
http://www.gramma.ru./


Календарно-тематическое планирование
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пунктуаци-
онный
анализ

П.65,
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36

  Знают прин-
ципы рус-
ской пунк-
туации

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: выстраивать индиви-
дуальную образовательную траекто-
рию, учитывая ограничения со сто-
роны других участников и ресурсные
ограничения; менять и удерживать
разные позиции в познавательной
деятельности. Коммуникативные:

Экологическая
культура, береж-
ное отношение к
родной земле,
природным бо-
гатствам России
и мира; понима-
ние влияния со-
циально-
экономических
процессов на со-
стояние природ-
ной и социальной



развёрнуто, логично и точно излагать
свою точку зрения в устной и пись-
менной формах с использованием
языковых средств, адекватных пред-
мету описания; использовать языко-
вые средства научного стиля речи
при создании небольших по объёму
устных сообщений на лингвистиче-
ские темы

среды, ответст-
венность за со-
стояние природ-
ных ресурсов;
умения и навыки
разумного приро-
допользования
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ние как
синтак-
сическая
единица
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сическую
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цию слово-
сочетаний
по главному
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Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных
сообщений на лингвистические темы

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню развития
науки; осознание
значимости науч-
ного мышления;
понимание роли
науки в жизни
общества; заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-



нию как условию
успешности в
профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Пред-
ложение
как син-
таксиче-
ская
единица

2 Выявлять
особенно-
сти строе-
ния и зна-
чения про-
стых пред-
ложений;
моделиро-
вать пред-
ложения
разной
структуры
(в соответ-
ствии с
коммуни-
кативной
задачей
высказы-
вания),
употреб-
лять их в
собствен-
ной рече-
вой прак-
тике; пра-
вильно со-
гласовы-
вать под-
лежащее

П.
71–
75,
77,
78,
упр.3
58,
упр.3
69

  Знают поня-
тие о пред-
ложении;
основные
признаки
предложе-
ния; класси-
фикацию
предложе-
ний; предло-
жения про-
стые и
сложные;
простое
предложе-
ние; виды
предложе-
ний по цели
высказыва-
ния; виды
предложе-
ний по эмо-
циональной
окраске;
предложе-
ния утвер-
дительные
и отрица-
тельные; ви-

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться в
разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных
сообщений на лингвистические темы

Способность к
сопереживанию и
формирование
позитивного от-
ношения к лю-
дям, формирова-
ние выраженной
в поведении
нравственной
позиции, в том
числе способно-
сти к сознатель-
ному выбору до-
бра, нравственно-
го сознания и по-
ведения на осно-
ве усвоения об-
щечеловеческих
ценностей и
нравственных
чувств



и сказуе-
мое; вы-
полнять
синтакси-
ческий и
пунктуаци-
онный ана-
лиз про-
стых ос-
ложнённых
предложе-
ний; ис-
пользовать
в своей ре-
чи вырази-
тельные
возможно-
сти поряд-
ка слов
в предло-
жении; со-
поставлять
и анализи-
ровать си-
нонимич-
ные пред-
ложения
разной
структу-
ры, выяв-
лять разли-
чия между
ними; кор-
ректиро-

ды предло-
жений по
структуре;
двусостав-
ные и одно-
составные
предложе-
ния; главные
члены дву-
составного
предложе-
ния; распро-
странённые
и нераспро-
странённые
предложе-
ния; второ-
степенные
члены пред-
ложения;
полные
и неполные
предложе-
ния; порядок
слов в про-
стом пред-
ложении;
инверсию;
синтаксиче-
ский разбор
простого
предложе-
ния



вать инто-
нацию
простого
предложе-
ния в зави-
симости от
структуры,
значения,
речевого
замысла;
расстав-
лять логи-
ческое
ударение
в предло-
жениях

Поста-
новка
тире в
простом
предло-
жении

1 Правильно
употреб-
лять тире
как пунк-
туацион-
ный знак

П.76,
77,
упр.3
63,
364

  Знают пра-
вила поста-
новки тире
между под-
лежащим и
сказуемым;
тире в не-
полном
предложе-
нии; соеди-
нительного
тире; инто-
национного
тире

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку

Сформирован-
ность  мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню развития
науки; осознание
значимости науч-
ного мышления;
понимание роли
науки в жизни
общества; заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том



зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности в
профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Про
стое
ос-
лож
нен
ное
пре
дло
же-
ние

8
ча-
сов

Простое
ослож-
нённое
предло-
жение.
Прело-
жения
с одно-
родны-
ми чле-
нами

2 Выполня-
ют синтак-
сический и
пунктуаци-
онный ана-
лиз про-
стых ос-
ложнённых
предложе-
ний; созда-
вать сино-
нимичные
простые
предложе-
ния; ис-
пользовать
в своей
речи выра-
зительные
возможно-
сти поряд-
ка слов в

П.79-
82,
упр.3
74,
378,

  Знают про-
стое ослож-
нённое и не-
осложнён-
ное предло-
жение; си-
нонимию
разных ти-
пов простого
предложе-
ния

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: использовать раз-
личные модельносхематические
средства для представления сущест-
венных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в инфор-
мационных источниках. Коммуни-
кативные: развёрнуто, логично и
точно излагать свою точку зрения в
устной и письменной формах с ис-
пользованием языковых средств,
адекватных предмету описания; ис-
пользовать языковые средства науч-
ного стиля речи при создании не-
больших по объёму устных сообще-
ний на лингвистические темы

Способность к
сопереживанию и
формирование
позитивного от-
ношения к лю-
дям, формирова-
ние выраженной
в поведении
нравственной
позиции, в том
числе способно-
сти к сознатель-
ному выбору до-
бра, нравственно-
го сознания и по-
ведения на осно-
ве усвоения об-
щечеловеческих
ценностей и
нравственных
чувств



предложе-
нии; сопос-
тавлять и
анализиро-
вать сино-
нимичные
предложе-
ния разной
структуры;
выявлять
различия
между ни-
ми; кор-
ректиро-
вать инто-
нацию
простого
предложе-
ния (в за-
висимости
от структу-
ры, значе-
ния, рече-
вого за-
мысла);
расстав-
лять логи-
ческое
ударение
в предло-
жениях

Знаки 1 Выполня- П.82,   Знают знаки Регулятивные: самостоятельно оп- Сформирован-



препи-
нания
при од-
нород-
ных
членах,
соеди-
нённых
непо-
вторяю-
щимися,
повто-
ряющи-
мися и
парны-
ми сою-
зами

ют синтак-
сический и
пунктуаци-
онный раз-
бор пред-
ложений с
однород-
ными чле-
нами; мо-
делировать
предложе-
ния с ря-
дами одно-
родных
членов;
выявлять
вырази-
тельные
возможно-
сти одно-
родных
членов
предложе-
ния; анали-
зировать,
как изме-
няется ха-
рактер
восприятия
предложе-
ний в зави-
симости от
включения
в разные

83,
упр.3
79,
упр.3
82

препинания
в предложе-
ниях с одно-
родными
членами;
знаки пре-
пинания при
однородных
и неодно-
родных оп-
ределениях;
знаки пре-
пинания при
однородных
и неоднрод-
ных прило-
жениях; зна-
ки препина-
ния при од-
нородных
членах, со-
единённых
неповто-
ряющимися
союзами;
знаки пре-
пинания при
однородных
членах, со-
единённых
повторяю-
щимися и
парными
союзами

ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню раз-
вития науки и
общественной
практики, осно-
ванного на диа-
логе культур, а
также различных
форм обществен-
ного сознания



ряды одно-
родных
членов

Обоб-
щающие
слова
при
одно-
родных
членах

1 Выполня-
ют синтак-
сический и
пунктуаци-
онный раз-
бор пред-
ложений с
однород-
ными чле-
нами; мо-
делировать
предложе-
ния с ря-
дами одно-
родных
членов;
выявлять
вырази-
тельные
возможно-
сти одно-
родных
членов
предложе-
ния с обоб-
щающими
словами

П. 84,
упр.3
87

  Знают
обобщаю-
щие слова
при одно-
родных чле-
нах; знаки
препинания
при обоб-
щающих
словах

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: выходить за рамки
учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможнос-
тей для широкого переноса средств и
способов действия; выстраивать ин-
дивидуальную образовательную тра-
екторию; менять и удерживать раз-
ные позиции в познавательной дея-
тельности. Коммуникативные: раз-
вёрнуто, логично и точно излагать
свою точку зрения в устной и пись-
менной формах с использованием
языковых средств, адекватных пред-
мету описания; использовать языко-
вые средства научного стиля речи
при создании небольших по объёму
устных сообщений на лингвистиче-
ские темы

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню развития
науки; осознание
значимости науч-
ного мышления;
понимание роли
науки в жизни
общества; заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности
в профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Обособ- 1 Находят в П.85,   Знают знаки Регулятивные: самостоятельно оп- Сформирован-



ленные
и необо-
соблен-
ные оп-
ределе-
ния.Обо
соблен-
ные
прило-
жения

тексте
предложе-
ния с обо-
собленны-
ми члена-
ми, опре-
деляют их
вырази-
тельные
возможно-
сти; анали-
зируют
структур-
ные осо-
бенности
предложе-
ний с обо-
собленны-
ми члена-
ми и рас-
ставляют
на этой ос-
нове знаки
препина-
ния в пред-
ложениях
с обособ-
ленными
членами;
моделиру-
ют пред-
ложения с
обособлен-
ными чле-

86
упр.3
91,
упр.3
95

препинания
при обособ-
ленных чле-
нах предло-
жения; обо-
собленные и
необособ-
ленные оп-
ределения;
обособлен-
ные прило-
жения

ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: использовать раз-
личные модельно-схематические
средства для представления сущест-
венных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в инфор-
мационных источниках; находить и
приводить критические аргументы
в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно отно-
ситься к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собст-
венного развития. Коммуникатив-
ные: развёрнуто,логично и точно из-
лагать свою точку зрения в устной и
письменной формах с использовани-
ем языковых средств, адекватных
предмету описания; использовать
языковые средства научного стиля
речи при создании небольших по
объёму устных сообщений на лин-
гвистические темы

ность экологи-
ческой культуры,
бережного отно-
шения к родной
земле, природ-
ным богатствам
России и мира;
понимание влия-
ния социальн-
экономических
процессов на со-
стояние природ-
ной и социальной
среды, ответст-
венность за со-
стояние природ-
ных ресурсов;
умения и навыки
разумного приро-
допользования,
нетерпимое от-
ношение к дейст-
виям, принося-
щим вред эколо-
гии; приобрете-
ние опыта эколо-
го-направленной
деятельности



нами; вы-
полняют
синтакси-
ческий и
пунктуаци-
онный
разбопред-
ложений
с обособ-
ленными
членами

Обособ-
ленные
обстоя-
тельства
и до-
полне-
ния

1 Находят в
тексте
предложе-
ния с обо-
собленны-
ми члена-
ми, опре-
делять их
вырази-
тельные
возможно-
сти; анали-
зировать
структур-
ные осо-
бенности
предложе-
ний с обо-
собленны-
ми члена-
ми и рас-
ставлять
знаки

П.87,
88,
упр.4
00,
упр.4
02

  Знают обо-
собленные
обстоятель-
ства и до-
полнения

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств,адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые  средст-
ва научного стиля речи при создании

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню разви-
тия науки; осоз-
нание значимости
научного мышле-
ния; понимание
роли науки в жиз-
ни общества; за-
интересованность
в приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-



препина-
ния в пред-
ложениях с
обособлен-
ными чле-
нами; вы-
полнять
синтакси-
ческий
и пунктуа-
ционный
разбор
предложе-
ний с обо-
собленны-
ми члена-
ми

небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности в
профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Уточ-
няющие,
поясни-
тель-ные
и присо-
едини-
тельные
члены
предло-
жения.
Знаки
препи-
нания
при
сравни-
тельных
оборо-

1 Находят в
тексте
предложе-
ния с обо-
собленны-
ми члена-
ми, опре-
делять их
вырази-
тельные
возможно-
сти; анали-
зировать
структур-
ные осо-
бенности
предложе-

П.89,
90,
упр.4
08,
зада-
ния
на
стр.98
-99
(Про-
веря-
ем
себя)

  Знают уточ-
няющие, по-
яснительные
и присоеди-
нительные
члены пред-
ложения; па-
раллельные
синтаксиче-
ские конст-
рукции; зна-
ки препина-
ния при
сравнитель-
ных оборо-
тах

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

Сформирован-
ность  мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню развития
науки; осознание
значимости науч-
ного мышления;
понимание роли
науки в жизни
общества; заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-



тах ний с обо-
собленны-
ми члена-
ми и рас-
ставлять
знаки пре-
пинания в
предложе-
ниях с обо-
собленны-
ми члена-
ми; выпол-
нять син-
таксиче-
ский и
пунктуаци-
онный раз-
бор пред-
ложений
с обособ-
ленными
членами

гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности
в профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Знаки
препи-
нания
при об-
ращени-
ях.Ввод
ные и
встав-
ные
конст-
рукции.
Междо-

1 Модели-
руют пред-
ложения с
включени-
ем в них
обраще-
ний, ввод-
ных и
вставных
конструк-
ций; учи-
тывать

П.91,
92,93,
раз-
дел
«Про
веря-
ем
себя»,
стр.12
0-121

  Знают знаки
препинания
при вводных
и вставных
конструкци-
ях, грамма-
тически не
связанных с
предложе-
нием; знаки
препинания
при обраще-

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: выходить за рамки
учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможнос-
тей для широкого переноса средств и
способов действия; выстраивать ин-
дивидуальную образовательную тра-

Нравственное
сознание и по-
ведение на основе
усвоения обще-
человеческих
ценностей, толе-
рантного созна-
ния и поведения в
поликультурном
мире, готовности
и способности
вести диалог



метия.
Утвер-
дитель-
ные, от-
рица-
тельные,
вопро-
ситель-
но-
воскли-
цатель-
ные сло-
ва

вырази-
тельные
возможно-
сти обра-
щений,
вводных и
вставных
конструк-
ций при
анализе
художест-
венного
текста; ис-
пользовать
вырази-
тельные
возможно-
сти обра-
щений,
вводных и
вставных
конструк-
ций в речи

ниях; знаки
препинания
при междо-
метиях, ут-
вердитель-
ных, отрица-
тельных, во-
проситель-
но- воскли-
цательных
словах

екторию; менять и удерживать раз-
ные позиции в познавательной
деятельности. Коммуникативные:
развёрнуто, логично и точно излагать
свою точку зрения в устной и пись-
менной формах с использованием
языковых средств, адекватных пред-
мету описания; использовать языко-
вые средства научного стиля речи
при создании небольших по объёму
устных сообщений на лингвистиче-
ские темы

с другими людь-
ми, достигать
в нём взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие цели
и сотрудничать
для их достиже-
ния; принятие
гуманистических
ценностей, осоз-
нанное, уважи-
тельное и добро-
желательное от-
ношение к дру-
гому человеку,
его мнению, ми-
ровоззрению

Сло
жно
е
пре
дло
же-
ние

4
ча-
са

Понятие
о слож-
ном
предло-
жении.
Знаки
препи-
нания
в слож-
носо-
чинён-

1 Понимают
синонимию
в системе
сложного
предложе-
ния; моде-
лировать
сложные
предложе-
ния разной
синтакси-

П.94,
95,
упр.4
41,
раз-
дел
«Про
веря-
ем
себя»
стр.13

  Знают осо-
бенности
сложного
предложе-
ния; знать
главное и
придаточное
предложе-
ния; типы
придаточ-
ных предло-

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности.
Познавательные: использовать раз-
личные модельно-схематические
средства для представления сущест-
венных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в инфор-

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего
современному
уровню разви-
тия науки; осоз-
нание значимости
научного мышле-
ния; понимание
роли науки в жиз-



ном
предло-
жении

ческой
структуры;
преобразо-
вывать
сложные
предложе-
ния в про-
стые; вы-
полнять
синтакси-
ческий
и пунктуа-
ционный
анализ
сложного
предложе-
ния; разли-
чать смы-
словые и
грамма-
тические
особенно-
сти слож-
ных пред-
ложений
разных ви-
дов; ис-
пользовать
сложные
предложе-
ния разной
структуры
при созда-
нии собст-

8-141 жений;
сложносо-
чинённое
предложе-
ние; знаки
препинания
в сложносо-
чинённом
предложе-
нии; синтак-
сический
разбор
сложносо-
чинённого
предложе-
ния

мационных источниках; находить и
приводить критические аргументы
в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно отно-
ситься к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собст-
венного развития. Коммуникатив-
ные: развёрнуто, логично и точно
излагать свою точку зрения в устной
и письменной формах с использова-
нием языковых средств, адекватных
предмету описания; использовать
языковые средства научного стиля
речи при создании небольших по
объёму устных сообщений на лин-
гвистические темы

ни общества; за-
интересованность
в приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова -
нию как условию
успешности в
профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности



венного
текста

Знаки
препи-
нания
в слож-
нопод-
чинён-
ном
предло-
жении

1 Владеют
изобрази-
тель-но-
выразтель-
ными воз-
можностя-
ми сино-
нимики в
системе
сложного
предложе-
ния; моде-
лировать
сложные
предложе-
ния разной
синтакси-
ческой
структуры;
преобразо-
вывать
сложные
предложе-
ния в про-
стые; вы-
полнять
синтакси-
ческий и
пунктуаци-
онный ана-
лиз слож-
ного пред-

П.96,
96,
97,
ст.151
-153,
раз-
дел
«Про
веря-
ем
себя»,
упр.4-
9
стр.16
3-164

  Знают осо-
бенности
сложнопод-
чинённого
предложе-
ния; знаки
препинания
в сложно-
подчинён-
ном предло-
жении с од-
ним прида-
точным;
син-
таксический
разбор
сложно-
подчинённо-
го предло-
жения
с одним
придаточ-
ным; слож-
ноподчи-
нённое
предложе-
ние с не-
сколькими
придаточны-
ми

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться в
разных источниках информации;
пользоваться разными способами
переработки информации и её сжа-
тия. Коммуникативные: развёрну-
то, логично и точно излагать свою
точку зрения в устной и письменной
формах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего
современному
уровню разви-
тия науки; осоз-
нание значимости
научного мышле-
ния; понимание
роли науки в жиз-
ни общества; за-
интересованность
в приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности в
профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности



ложения;
различать
смысловые
и грамма-
тические
особенно-
сти слож-
ных пред-
ложений
разных
видов; ис-
пользовать
сложные
предложе-
ния разной
структуры
при созда-
нии собст-
венного
текста

Знаки
препи-
нания
в бессо-
юзном
сложном
предло-
жении

Понимают
возможнос-
ти синони-
мики в сис-
теме слож-
ного пред-
ложения;
моделиро-
вать слож-
ные пред-
ложения
разной
синтакси-
ческой

П.98,
вы-
пол-
няют
упр.
из
раз-
дела
«Про
веря-
ем
себя»,
стр.17
9-181

  Знают осо-
бенности
бессоюзного
сложного
предложе-
ния; знать
постановку
знаков пре-
пинания в
бессоюзном
сложном
предложе-
нии; синтак-
сический

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: использовать раз-
личные модельно-схематические
средства для представления сущест-
венных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в инфор-
мационных источниках; находить и
приводить критические аргументы в
отношении действий и суждений

Способность к
сопереживанию и
формирование
позитивного от-
ношения к лю-
дям, формирова-
ние выраженной
в поведении
нравственной
позиции, в том
числе способно-
сти к сознатель-
ному выбору до-
бра, нравственно-



структуры,
преобра-
зовывать
сложные
предложе-
ния в про-
стые; вы-
полнять
синтакси-
ческий и
пунктуаци-
онный ана-
лиз слож-
ного пред-
ложения;
различать
смысловые
и грамма-
тические
особенно-
сти слож-
ных пред-
ложений
разных
видов; ис-
пользовать
сложные
предложе-
ния разной
структуры
при созда-
нии собст-
венного
текста

разбор бес-
союзного
сложного
предложе-
ния

другого; спокойно и разумно отно-
ситься к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собст-
венного развития. Коммуникатив-
ные: развёрнуто, логично и точно
излагать свою точку зрения в устной
и письменной формах с использова-
нием языковых средств, адекватных
предмету описания; использовать
языковые средства научного стиля
речи при создании небольших по
объёму устных сообщений на лин-
гвистические темы

го сознания и по-
ведения на осно-
ве усвоения об-
щечеловеческих
ценностей и
нравственных
чувств



Слож-
ные
предло-
жения
с раз-
ными
видами
связи.
Период.
Слож-
ное син-
такси-
ческое
целое
и абзац

1 Модели-
руют слож-
ные пред-
ложения
разной
синтакси-
ческой
структуры;
использо-
вать слож-
ные пред-
ложения
разной
структуры
при созда-
нии собст-
венного
текста

П.98,
99,10
0,
упр.н
а
стр.18
3,
188-
190
из
раз-
дела
«Про
веря-
ем
себя»

  Знают слож-
ное предло-
жение с раз-
ными вида-
ми связи;
знаки пре-
пинания
между час-
тями перио-
да; сложное
синтаксиче-
ское целое;
абзац; сино-
нимию раз-
ных типов
сложных
предложе-
ний

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню развития
науки; осознание
значимости науч-
ного мышления;
понимание роли
науки в жизни
общества; заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-
зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образовнию
как условию ус-
пешности в про-
фессиональной и
общественной
деятельности

Пре
дло
же-
ния

1
час

Спосо-
бы пе-
редачи
чужой

1 Анализи-
руют
структур-
ные осо-

П.101
,
10210
3,104,

  Знают спо-
собы пере-
дачи чу-
жой речи;

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-

Нравственное
сознание и по-
ведение на основе
усвоения обще-



с
чу-
жой
ре-
чью

речи.
Знаки
препи-
нания
при ци-
татах

бенности
предложе-
ний с чу-
жой речью;
выявлять
основные
пунктуаци-
онные при-
знаки, оп-
ределяю-
щие поста-
новку зна-
ков препи-
нания в
предложе-
ниях с пря-
мой речью;
пользвать-
ся синони-
мическими
возможно-
стями
предложе-
ний с чу-
жой речью;
правильно
расстав-
лять знаки
препина-
ния при
цитатах

упр.
из
раз-
дела
«Про
веря-
ем
себя»
стр.20
4-206

знаки пре-
пинания
при прямой
речи, при
диалоге;
знаки пре-
пинания при
цитатах

ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

человеческих
ценностей, толе-
рантного созна-
ния и поведения в
поликультурном
мире, готовности
и способности
вести диалог
с другими людь-
ми, достигать
в нём взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие цели
и сотрудничать
для их достиже-
ния; принятие
гуманистических
ценностей, осоз-
нанное. уважи-
тельное и добро-
желательное от-
ношение к дру-
гому человеку,
его мнению, ми-
ровоззрению

Пун
ктуа
ция.

1
час

Сочета-
ние зна-
ков пре-

1 Осознают
смыслораз-
личитель-

П.105
, 106,
107,

  Знают соче-
тание знаков
препинания;

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым

Потребность тру-
диться, уважение
к труду и людям



Упо
треб
ле-
ние
зна-
ков
пре
пи-
на-
ния

пина-
ния. Фа-
культа-
тивные
знаки
препи-
нания.
Автор-
ская
пунк-
туация

ную функ-
цию знаков
препина-
ния; анали-
зировать
трудные
случаи
пунктуаци-
оного
оформле-
ния пись-
менного
высказы-
вания

упр.4
86,
493
(уст-
но)

факульта-
тивные
знаки пре-
пинания;
авторскую
пунктуацию;
понятие
об отступле-
ниях от
пунктуаци-
онных норм

можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: критически оцени-
вать и интерпретировать информа-
цию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в ин-
формационных источниках. Комму-
никативные: развёрнуто, логично и
точно излагать свою точку зрения в
устной и письменной формах с ис-
пользованием языковых средств,
адекватных предмету описания; ис-
пользовать языковые средства науч-
ного стиля речи при создании не-
больших по объёму устных сообще-
ний на лингвистические темы

труда, трудовым
достижениям,
добросовестное,
ответственное
и творческое от-
ношение к раз-
ным видам тру-
довой деятельно-
сти

Повто-
рение
и обоб-
щение
изучен-
ного

1 Владеют в
собствен-
ной рече-
вой прак-
тике све-
дениями из
изученного
раздела
«Синтак-
сис и пунк-
туация»,
нормами
употребле-
ния знаков
препина-
ния

Упр.4
99,
Демо-
мовер
вер-
сия
2021,
реше-
ше-
ние
тес-
товых
задач.

  Владеют
пунктуаци-
онными
правилами
русского
языка и
применять
их в практи-
ке письма

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироватьсяв
разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соответ-
ствующего со-
временному
уровню развития
науки; осознание
значимости науч-
ного мышления;
понимание роли
науки в жизни
общества; заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность и спо-
собность к обра-



гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-
мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

зованию (в том
числе самообра-
зованию) на про-
тяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности
в профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Реч
ь.
рече
че-
вое
об-
ще-
ние.
Кул
ьту-
ра
ре-
чи.

3
ча-
са

Язык и
речь.
Речевая
деятель-
ность.
Виды
речевой
деятель-
ности.
Речевое
обще-
ние.
Пра-
виль-
ность
русской
речи.
Типы
норм
литера-
турного

3 Находят
информа-
цию о язы-
ковой нор-
ме в лин-
гвистиче-
ских сло-
варях раз-
ных типов;
определять
ошибки
и исправ-
лять их в
соответст-
вии с нор-
мами со-
временного
русского
литератур-
ного языка:
определять

П.108
-111,
зада-
ния
из
раз-
дела
«Во-
про-
сы
для
повто
вторе
ре-
ния»
стр.24
1. Де-
Демо-
мовер
вер-
сия

  Знают язык
и речь, куль-
туру речи
как раздел
науки о язы-
ке, изучаю-
щий пра-
вильность
и чистоту
речи; пра-
вильность
речи; поня-
тие о норме
литератур-
ного языка;
нормы ли-
тературного
языка: орфо-
эпические,
акцентоло-
гиче ские,

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто,
логично и точно излагать свою
точку зрения в устной и письменной
формах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-

Сформирован-
ность экологиче-
ского мышления
(применительно к
изучаемой пред-
метной области
трактуемого как
неприменение
речевой агрессии
и умение преду-
предить её по-
средством гармо-
низирующего ре-
чевого взаимо-
действия); заин-
тересованность в
приобретении
новых знаний;
готовность
и способность к
образованию (в



языка.
О каче-
ствах
хорошей
речи

качества
хорошей
речи; со-
блюдать
требования
к комму-
никатив-
ным качес-
твам хоро-
шей речи
в собсвен-
ной рече-
вой прак-
тике; мо-
делировать
ораторские
тексты
разной на-
правленно-
сти, разных
речевых
жанров

2021,
реше-
ше-
ние
тес-
товых
задач.

словообра-
зовательные,
лексические,
морфологи-
че ские, син-
таксические,
стилистиче-
ские; орфо-
графические
и пунктуа-
ционные;
понятие ре-
чевой ошиб-
ки; качества
хорошей ре-
чи (чистота,
выразитель-
ность, уме-
стность,
точность,
богатство);
виды и роды
ораторского
красноре-
чия; понятие
такта приме-
нительно к
ораторской
речи

ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

том числе само-
образованию) на
протяжении всей
жизни; созна-
тельное отноше-
ние к непрерыв-
ному образова-
нию как условию
успешности в
профессиональ-
ной и обществен-
ной деятельности

Сти
лис
ти-
ка.

5
ча-
сов

Стили-
стика.
Стили
речи

5 Осознают
стилисти-
ческие тре-
бования
к органи-

П.112
-116,
рабо-
та с
тек-

  Знают осо-
бенности
стилистики
как раздела
науки о язы-

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно

Сформирован-
ность нравствен-
ных чувств (чес-
ти, долга, спра-
ведливости, ми-



зации язы-
кового ма-
териала;
находить
при анали-
зе художе-
ственного
текста изо-
бразитель-
но вырази-
тельные
средства
русского
языка; раз-
личать
стили
речи (по
лексиче-
ским, мор-
фологиче-
ским,
синтакси-
ческим
призна-
кам); обос-
новывать
принад-
лежность
текста
к функ-
циональ-
ному
стилю (на
основе от-

стами
в
фор-
мате
ЕГЭ

ке, изучаю-
щего стили
языка и сти-
ли речи, а
также изоб-
разительно-
выразитель-
ные средст-
ва; опреде-
ление терми-
на стиль;
уметь опре-
делять
функцио-
нально-
стилевую
принадлеж-
ность текста

составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информацион-
ного поиска при изменении направ-
ления учебно-исследовательской ра-
боты; самостоятельно ориентиро-
ваться в разных источниках инфор-
мации; пользоваться разными спосо-
бами переработки информации и её
сжатия. Коммуникативные: развёр-
нуто, логично и точно излагать свою
точку зрения в устной и письменной
формах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

лосердия, друже-
любия), нравст-
венного сознания
и навыков нрав-
ственного пове-
дения; готовность
и способность
вести диалог с
другими людьми,
достигать в нём
взаимопонимания



личитель-
ных при-
знаков);
сопостав-
лять тек-
сты разных
стилей;
создавать
устные мо-
нологиче-
ские вы-
сказывания
разных
стилей и
жанров

Тек
ст

4
ча-
са

Текст.
Типы
текста

4 Создают
тексты раз-
ных стилей
и жанров;
определять
основные
признаки
текста; раз-
личать
функцио-
нально-
смысловые
типы речи;
моделиро-
вать тексты
разных
стилей
и жанров (в
зависимос-

П.117
,
упр.5
60,
упр.5
64,
напи-
сание
сочи-
не-
ния-
рас-
суж-
дения
в
фор-
мате
ЕГЭ

  Знают опре-
деление
термина
текст; ос-
новные при-
знаки тек-
ста; функ-
ционально-
смысловые
типы текста
(повествова-
ние, описа-
ние, рас-
суждение);
выполнять
анализ (сти-
листиче-
ский, фило-
логический)

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: осуществлять ин-
формационный поиск по заданным
критериям; самостоятельно форму-
лировать критерии информационного
поиска при изменении направления
учебно-исследовательской работы;
самостоятельно ориентироваться
в разных источниках информации;
пользоваться разными способами пе-
реработки информации и её сжатия.
Коммуникативные: развёрнуто, ло-
гично и точно излагать свою точку
зрения в устной и письменной фор-

Сформирован-
ность нравствен-
ных чувств (чес-
ти, долга, спра-
ведливости, ми-
лосердия, друже-
любия) нравст-
венного сознания
и навыков нравс-
твенного поведе-
ния; готовность и
способность вес-
ти диалог с дру-
гими людьми,
достигать в нём
взаимопонимания



ти от рече-
вого за-
мысла
и комму-
никатив-
ной задачи)

текстов раз-
ных стилей
и жанров

мах с использованием языковых
средств, адекватных предмету описа-
ния; использовать языковые средства
научного стиля речи при создании
небольших по объёму устных сооб-
щений на лингвистические темы

Итого-
вый
лин-
гвисти-
ческий
проект

2 Освоить
сведения,
получен-
ные при
изучении
курса
«Русский
язык» в 10–
11 классах;
выполнять
задания
рубрики
«Готовим-
ся к ЕГЭ»

Без
зада-
ния

  Подготавли-
вать пуб-
личное вы-
ступление
перед ауди
торией

Регулятивные: самостоятельно оп-
ределять цель деятельности; задавать
параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель деятель-
ности достигнута; самостоятельно
составлять план деятельности. По-
знавательные: выходить за рамки
учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможнос-
тей для широкого переноса средств и
способов действия; выстраивать ин-
дивидуальную образовательную тра-
екторию; менять и удерживать раз-
ные позиции в познавательной
деятельности. Коммуникативные:
развёрнуто, логично и точно излагать
свою точку зрения в устной и пись-
менной формах с использованием
языковых средств, адекватных пред-
мету описания; использовать языко-
вые средства научного стиля речи
при создании небольших по объёму
устных сообщений на лингвистиче-
ские темы

Сформирован-
ность нравствен-
ных чувств (чес-
ти, долга, спра-
ведливости, ми-
лосердия, друже-
любия), нравст-
венного сознания
и навыков нрав-
ственного пове-
дения; готовность
и способность
вести диалог с
другими людьми,
достигать в нём
взаимопонимания


