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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе ФГОС 

СОО, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ «Усогорская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» муниципального района Удорский с 

учётом Примерной программы среднего общего образования по предмету «Русский 

язык» и авторской программы «Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2019 г. 

 

Общие цели учебного предмета. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык 

выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык — один 

из мировых языков. Он активно функционирует в современном мире, является одним из 

официальных, рабочих языков ООН и других международных организаций. 

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском 

языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской культуры и 

литературы, получившие мировую известность и признание. 

Всё это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства 

познания мира и человека в нём, средства приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, а также к культурно-историческому опыту человечества. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, ориентироваться на регулирование становления 

личностных характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа 



учебного предмета «Русский язык и литература» 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 государства, 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. 

 
 Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

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 личностных, 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 единой 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 

воздействия на обучающегося, например тексты, несущие яркие образы родной природы 

(И. Тургенев, А. Чехов, В. Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие 

высокие нравственные, гражданственные, патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. 

Паустовский), тексты, являющие 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. Гаршина). Важно показать старшекласснику, как 

авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше творческий 

потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, 

звукового оформления написанного произведения. 



Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного 

произведения обеспечивает качественное формирование 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 ведению своей 

учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения 

результата, допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и 

эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных 

языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на 

имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей 

(лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

•        познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с 

информацией; 

•        коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять 

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 методики 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 закрепления и развития в старшей 

школе. Причём этот процесс выстраивается на более высокой методикодидактической 

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 преемственность 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 сознания 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 

единстве 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 навыков 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 многофункциональность. 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 орфографическому и 

пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 

грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 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, сочинений-миниатюр и 

другие творческие задания. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может 

вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это 

позволяет освободить время для практической работы и опережающего рассмотрения 

отдельных вопросов курса. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем 

знания, полученные при пассивном восприятии. 

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. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную функцию 

восполняющего повторения. Это особенно важно при организации деятельности 

обучающегося по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. 

Изучение русского языка и литературы как единого предмета даёт возможность 

для формирования индивидуальной готовности обучающихся к самостоятельному 

получению знаний и дальнейшему непрерывному образованию. 

Задача непрерывного профессионального образования может быть решена, если 

современный школьник уже в рамках общеобразовательной организации будет 

вооружён навыками работы с информацией, если в нём заложена потребность в 

расширении и углублении собственного кругозора, если он способен к 

самостоятельному планированию своей познавательной деятельности. Включение в 

число заданий исследовательских и проектных работ, проблемных вопросов к текстам 

упражнений, соотнесение языковой основы литературного текста с его идейным 

замыслом позволяют планомерно решать поставленные задачи формирования 

познавательных универсальных учебных действий и готовить обучающихся к 

непрерывному обучению в течение всей его профессиональной жизни. 

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 самостоятельного 

коммуникативного взаимодействия — важнейшая форма формирования 

коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и регулятивных 

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 второстепенного 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 набор операций является мощнейшим мотивационным 

стимулом освоения русского языка и литературы как практически значимым условием, 

обеспечивающим возможность подготовки сообщения, сопровождающегося 

презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет 

вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. 

Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные 

библиотеки, электронные 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 становится актуальным в условиях глобализации мирового 

экономического, политического и образовательного пространств, с другой — требуют 

от него чёткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в 

общении, толерантности в выборе языковых средств, культуры личности, которая в 

интернет-формате напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является 



единственным маркером собеседника в дистанцированном общении. Поэтому 

культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале. 

 
Место учебного предмета «Русский язык»  в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» как часть предметной области «Филология» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета.  

Нормативный срок реализации РПУП на уровне основного общего образования 

составляет 2 года. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, 
- 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в 
неделю). 

 
Распределение учебных часов по классам 

 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

по годам обучения 

10 класс 2 час 35 недель 70 часов 

11 класс 2 час 34 недели 68 часов 

Итого:   138 часов 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Содержание обучения  
10 класс 

1. Общие сведения о языке. 

1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

1.2. Лингвистика как наука. 

1.3. Язык и культура. 

1.4. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 
языков. 

1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 
литературного языка в обществе. 

2. Язык и речь. Культура речи. 

2.1. Система языка. Культура речи. 

2.2. Система языка, ее устройство, функционирование. 

2.3. Культура речи как раздел лингвистики. 

2.4. Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 
(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила 
(обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского 
литературного языка (общее представление). 

2.6. Качества хорошей речи. 

2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 
Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 
паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 
словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 
словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 
Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 
(повторение, обобщение). 



3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. 
Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 
обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 
лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение 
(повторение, обобщение). 

4.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и 
их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 
Тавтология. Плеоназм. 

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

4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 
сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 
шутливое и другое). Особенности употребления. 

4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 
обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 
сложносокращенных слов (аббревиатур). 

6. Морфология. Морфологические нормы. 

6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей 
речи. 

6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 
представление). 

6.3. Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, 
падежа. 

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

6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых и 
собирательных числительных. 



6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 
местоимений, возвратного местоимения себя. 

6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 
победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования 
некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм 
повелительного наклонения. 
 

7. Орфография. Основные правила орфографии. 

7.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 
разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 
раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 
слов; правила графического сокращения слов. 

7.2. Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и 
глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

8. Речь. Речевое общение. 

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

8.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 
ситуация и ее компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; 
условия общения). 

8.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 
поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 
уважительного отношения говорящего к партнеру и другие). Устойчивые формулы 
русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

8.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 
(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 



Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 
особенностей адресата, ситуации общения. 

9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

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

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая 
переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 
инфографику и другие. 

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

 
11 класс 

 

1. Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 
(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 
(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 
неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

2. Язык и речь. Культура речи. 

3. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 
анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 
параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 
лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 
ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-
именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своем составе 
числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе числительные два, 
три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 
сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 
Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 
заимствованным несклоняемым существительным. 



Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 
предложнопадежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

4. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 
знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 
предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 
препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 
междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

5. Функциональная стилистика. Культура речи. 

5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 
(повторение, обобщение). 

5.2. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 
преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
научного стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 
научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 



статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 
другие (обзор). 

5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 
стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 
устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 
резюме и другие (обзор). 

5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 
Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 
интервью (обзор). 

5.6. Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 
разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 
речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 
среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными 
в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 



способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 
творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
учебноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 
эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 
коммуникации; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 
собственного речевого и читательского опыта. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные УУД:  

1. Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов 
различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, 
жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 
наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 
языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 
собственного речевого и читательского опыта. 

2. Базовые исследовательские действия : 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 
числе в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 



владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 
по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 
критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 
средства и способы действия - в профессиональную среду; 

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

3. Умения работать с информацией: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 
и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

 

 

 

Коммуникативные УУД:  



 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое 
мнение, строить высказывание. 

 

Регулятивные УУД:  

1.  Умения самоорганизации : 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2. Умения самоконтроля, принятия себя и других : 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 
приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности; 



признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Совместная  деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным. 

 

Предметные результаты в 10 классе 

 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

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

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 
отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 
художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 
единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 
комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 
народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 
одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 
Федерации" <18>, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках 
народов Российской Федерации" <19>). 
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<18> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2199; 
2021, N 18, ст. 3061. 

<19> Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 24, ст. 4200. 
 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 
знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 
использовать эти знания в речевой практике. 

2. Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 
уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 
системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 
речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 
целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 
нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 
гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 
форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 
собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 



Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 
зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 
использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 
словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 
собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращенных слов 
(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

6. Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 
зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного 
языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 
употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

7. Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 



Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 
соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

8. Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 
(объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 
диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 
исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 
образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 
решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не 
менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 
прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 
другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 
прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; 
использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-
коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

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

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

9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 
представленной в нем информации в речевой практике. 



Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 
и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 
слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не 
менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 
прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 
другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 
прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

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

 

 

Предметные результаты в 11 классе 

 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

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

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических 
норм в речевом общении и других. 

2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 
предложения. 

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

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 
основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 



предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 
однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

3. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 
пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 
изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

4. Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 
функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический 
и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не 
менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 



Тематическое планирование по русскому языку. 10 класс. 
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программы «Школьный урок» 

1. Общие сведения о языке.   - использование 

воспитательных возможностей 

содержания предмета; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

учащимися; 

-  поддержка мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, установление 

позитивных межличностных 

отношений в классе и 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- инициация и поддержка 

исследовательской 

деятельностиучащихся для 

приобретения навыков 

самостоятельного решения 

проблемы, навыка оформления 

собственных идей; 

- установление доверительных 

отношений между 

преподавателями и 

обучающимися; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения; 

- правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

2. Язык и речь. Культура 

речи. 
  

3. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

 

  

4. Лексикология и 

фразеология. Лексические 

нормы. 

  

5. Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательные 

нормы. 

 

  

6. Морфология. 

Морфологические нормы. 

 

  

7. Орфография. Основные 

правила орфографии. 

 

  

8.  Речь. Речевое общение. 

 
  

9. Текст. Информационно-

смысловая переработка 

текста. 

 

  

    

    

    

    



 

Тематическое планирование по русскому языку. 11 класс. 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Название раздела, темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 п

о
 

р
а
зд

ел
у
 (

т
ем

е)
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

  

к
р

 (
Д

К
Р

) 

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(Т
Р

),
 д

и
к

т
а
н

т
 (

Д
),

 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

(Т
) Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

 

 

1. Общие сведения о языке. 

 
1  

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания предмета; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

учащимися; 

-  поддержка мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, установление 

позитивных межличностных 

отношений в классе и 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- инициация и поддержка 

исследовательской 

деятельностиучащихся для 

приобретения навыков 

самостоятельного решения 

проблемы, навыка 

оформления собственных 

идей; 

- установление 

доверительных отношений 

между преподавателями и 

обучающимися; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения; 

- правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

2. Язык и речь. Культура 

речи. 

 

1  

3.  Синтаксис. 

Синтаксические нормы. 

 

  

4.  Пунктуация. Основные 

правила пунктуации. 

 

  

5. 

Функциональная 

стилистика. Культура 

речи. 
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