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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 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 аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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 пунктуационные 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 соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне 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, точности 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 
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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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка 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; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- 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 



5 

 

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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации1. 

Общие положения 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 
В образовательном учреждении оценка, контроль и учет результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС.) обучающимися 

осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам и элективным курсам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

                                                           
1 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и  порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 

97 
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- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов разного уровня; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 

над проектами, реферативным исследованием). 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений, обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная2 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию3, независимую оценку качества подготовки обучающихся4 и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

                                                           
2 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового 

и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностносмысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
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образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социальногуманитарного цикла и т. 

п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 

п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
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образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

           Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
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промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится  в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 

% заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня5. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

                                                           
5 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
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ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 

и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

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 
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способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того 

или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 



14 

 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые - 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 
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Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения 

в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
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традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

Тематическое планирование  

 

10 класс 

 

№ 

разд

ела 

Название раздела/темы  Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся, 

метапредметные умения и навыки 

Коли

чест

во 

часо

в  

1 Слово о русском языке 1 

 Русский язык среди языков мира. Богатство 

и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык  

Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов  

России.   

Русский язык как один из мировых языков.   

Осознают роль русского языка в жизни 

человека и общества, функции русского 

языка как государственного  языка  и 

языка межнационального общения.  

Понимают  роль  и  значение 

русского литературного языка.  

Выявляют характерные признаки разных 

стилей, определять стилевую 
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Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка. Типы 

норм литературного языка.  

принадлежность текста, создавать тексты 

разных стилей.  

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 

  Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии.   

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно - 

выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и 

их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.   

Фразеология. Фразеологические единицы и 

их употребление.   

Лексикография.  

Осознают роль слова в формировании и 

выражении мыслей и чувств.  

Извлекают информацию о значении слов из 

лингвистических словарей.  

Расширяют свой лексический запас.  

Определяют характер возможной ошибки 

при употреблении синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов.  

Осознают выразительные возможности 

указанных групп слов, находят их в 

литературном произведении. Определяют 

роль изобразительно-выразительных 

средств в создании литературного образа и 

настроения художественного произведения, 

сознательно употребляют их в своей речи.  

Осознают внелитературный характер слов и 

выражений лексики, имеющей 

ограниченную сферу употребления.  

Воспитывают литературный и речевой вкус, 

влияющий на общую культуру личности.  

Объясняют  значение  и 

происхождение фразеологизмов.  

Пользуются словарями разных типов для 

сбора лингвистической информации. 

  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

 Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Владеют основными терминами и 

понятиями раздела. Объясняют причины 

появления возможных ошибок, связанных с 

фонетическими процессами в слове. 

Выполняют фонетический разбор. 

Вырабатывают правильное литературное 

произношение. Сопоставляют 

фонетические системы двух разных языков: 

русского и изучаемого иностранного языка. 

Находят в литературном произведении 

фонетические средства создания 

выразительности, определяют их роль в 

произведении. 

 

4 Морфемика и словообразование 2 

 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические 

Владеют основными терминами и 

понятиями раздела. Употребляют их при 

выполнении аналитических упражнений по 

морфемике и словообразованию. Понимают 

принципиальное отличие между 

морфологическим и неморфологическим 
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способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный 

разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском 

языке. 

способами образования слов, между 

словообразованием и формообразованием. 

Осознают разницу между омонимичными 

морфемами, антонимичными и 

синонимичными морфемами. Осознают 

стилистические возможности морфем. 

Находят в тексте художественного 

произведения слова с стилистически 

окрашенными морфемами. Объясняют роль 

стилистически окрашенных морфем в 

создании образа, портрета, пейзажа в 

художественном произведении. 

5 Морфология и орфография 22 

 Орфография  
Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Приставки ПРЕ и 

ПРИ. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе правила 

орфографии. Осмысливают основные 

принципы русской орфографии, формируют 

на этой основе орфографическую 

грамотность. 

3 

 Самостоятельные части речи  
Имя существительное Имя 

существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. Род имен 

существительных. Распределение 

существительных по родам. 

Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен 

существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. 

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения об 

имени существительном как части речи. 

Определяют грамматические признаки 

имени существительного, признаки рода 

несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Выбирают на этой основе 

верные формы сочетающихся с именами 

существительными имен прилагательных и 

глаголов прошедшего времени. Понимают 

особенности выбора падежных окончаний 

имен существительных, выбирают верные в 

стилистическом и грамматическом плане 

варианты окончаний. Обобщают правила 

написания сложных имен существительных 

и составных наименований. Выполняют 

морфологический разбор имен 

2 
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Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования 

и их правописание. 

существительных 

 Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных. Правописание окончаний 

имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен 

прилагательных.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения об 

имени прилагательном как части речи. 

Выявляют стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней 

сравнения и на этой основе выбирают 

верные грамматические формы степеней 

сравнения имен прилагательных. Выявляют 

особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Выбирают 

синонимические формы полных и кратких 

имен прилагательных.  

Обосновывают свой выбор.  

Выполняют морфологический разбор имен 

прилагательных.  

Выбирают верные формы падежных 

окончаний имен прилагательных, 

используют изобразительно-выразительные 

возможности имен прилагательных в речи.  

Находят в текстах художественных 

произведений имена прилагательные, 

выявляют эпитеты и определяют их роль в 

создании образа и настроения.  

 

2 

 Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и 
составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен 

числительных в речи. Особенности 
употребления собирательных числительных.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения об 

имени числительном как части речи.    

Производят морфологический разбор имени 
числительного.  

Анализируют особенности склонения имен 

числительных.  

Понимают особенности употребления имен 

числительных в речи.  

Употребляют в собственной речи верные 

формы имен числительных.  

1 

 Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические  

и грамматические особенности 

употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

местоимении как части речи.    

Выявляют стилистические и 

грамматические особенности употребления 

местоимений.  

Выполняют  морфологический разбор 

1 
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местоимений.  

Соблюдают правила правописания 

местоимений в речевой практике.  

 Глагол  

Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. Спряжение 

глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

глаголе как части речи.    

Понимают  особенности грамматических 

категорий глагола.  

Употребляют в речи правильные 

глагольные формы.  

Правильно образовывают формы глагола. 

Выполняют морфологический разбор 

глагола. Выбирают и обосновывают верные 

варианты глагола в собственной речевой 

практике. Определяют роль глаголов в 

предложении и тексте. 

3  

  

 Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и 

НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

причастии как особой форме глагола.    

Выполняют морфологический разбор 

причастия. Понимают особенности 

образования причастий с учетом 

грамматических и сочетательных норм.  

Употребляют верные формы причастий в 

собственной речи, обосновывают свой 

выбор.  

2  

 Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

деепричастии как особой форме глагола.    

Выполняют  морфологический  разбор 

деепричастия.  

Осознают процессы, приводящие к 

переходу деепричастий в наречия и 
предлоги.  

Определяют роль деепричастий в 

предложении и тексте.  

1  

 Наречие   

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце 

наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 
наречии как о части речи.    

Производят морфологический разбор 

наречий.  

Выявляют признаки выбора написаний 

наречий, применять правила в речевой 

практике.  

Определяют стилистические возможности 

наречий, осознавать необходимость 

верного употребления наречий в 

собственной речевой практике. 

1  
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 Слова категории состояния   

Грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на - о, - е и 

кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

категории состояния как о части речи.    

Понимают сложность выявления слов 

категории состояния и их отличия от 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных 
ср. р. ед. ч.  

Выполняют морфологический разбор слов 

категории состояния.  

Определяют роль слов категории состояния в 

предложении и тексте.  

1  

 Служебные части речи.  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения об 

особенностях служебных частей речи.  

Выполняют морфологический разбор 

предлогов.  

Объясняют написание предлогов.  

Выявляют стилистические и грамматические 

особенности употребления предлогов.  

1  

 Союзы и союзные слова   

Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов.  

Правописание союзов.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

союзах и их грамматических признаках.  

Выполняют морфологический разбор союзов.  

Объясняют написание союзов.  

Определяют роль союзов в предложении и 

тексте. Употребляют союзы в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами 

русского языка.  

2  

  

 Частицы   

Частица как служебная часть речи. Разряды 

частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

частицах и их грамматических признаках.  

Выполняют морфологический разбор частиц.  

Объясняют выбор верного написания частиц.  

Определяют роль частиц в предложении и 

тексте. Употребляют частицы в письменной 

и устной речи в соответствии с нормами 

русского языка.  

  

1  

 Междометие. Звукоподражательные слова   

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

междометиях и их грамматических 

признаках.  

Выполняют  морфологический  разбор 

междометий.  

Объясняют  выбор  верного написания 

междометий.  

Определяют роль междометий в 

предложении и тексте.  

Употребляют междометия в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами 

русского языка.  

1  
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 Повторение и обобщение пройденного  Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, правописных 

нормах и стилистических возможностях 

употребления.  

2  

  

   Итого:  34  

 

 

11 класс 
 

№  

раз

дел

а  

Название раздела/темы  Виды деятельности обучающихся, 

метапредметные умения и навыки 

Коли- 

чество  

часов  

1  Повторение и обобщение 

изученного материала 10 класса  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, правописных 

нормах и стилистических возможностях 

употребления.  

2  

  

2  Синтаксис и пунктуация  32  

 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации.   

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Знают основные принципы русской 

пунктуации. Выполняют пунктуационный 

анализ.  

1 

 Словосочетание.  
Классификация словосочетаний. 

Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

словосочетаниях, их строении и значении.  

Моделируют и употребляют в речи 

синонимические по значению и строению 

словосочетания.  

2 

  

 Предложение  
Понятие о предложении. Основные 

признаки предложения. 

Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные.   

Простое предложение.  

Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные.   

Виды предложений по структуре. 

Двусоставные  и односоставные 

предложения. Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и 

нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

предложениях, их строении и значении. 

Выявляют особенности строения и значения 

простых предложений.  

Моделируют предложения различной 

структуры в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания, употребляют их в 

собственной речевой практике. Правильно 

согласовывают подлежащее и сказуемое.  

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный анализ простых 

осложненных предложений. Создают 

синонимические конструкции простых 

предложений.  

Понимают и используют в своей речи 

выразительные возможности порядка слов в 

предложении.  

4 
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Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном  предложении. 

Соединительное тире. Интонационное 

тире.   

Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия.   

Синонимия разных типов простого 

предложения.   

Простое осложненное и 

неосложненное предложения.   

Синтаксический  разбор простого 

предложения.  

Сопоставляют и анализируют 

синонимические предложения разной 

структуры, выявляют их различия.  

Корректируют интонацию простого 

предложения в зависимости от структуры, 

значения, речевого замысла.  

Интонационно правильно выделяют 

логическое ударение в предложениях.  

 

 Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными 

союзами.  Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения об 

однородных членах предложения, способах 

их соединения.  

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами. Моделируют 

предложения с различными рядами 

однородных членов.  

Выявляют выразительные возможности 

однородных членов предложения. Наблюдают 

и анализируют, как изменяется характер 

восприятия предложений в зависимости от 

включения различных рядов однородных 

членов.  

3  

  

 Обособленные члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные 

и необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения.   

Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения об 

обособленных членах предложения.  

Находят в тексте предложения с 

обособленными членами, определять их 

выразительные возможности.  

Анализируют  структурные особенности 

предложений с обособлениями и расставлять 

на этой основе знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами.  

Моделируют предложения с обособленными 

членами. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами.  

3  

  

 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.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением.  

Моделируют предложения с включением в 

них обращений и вводных слов. Учитывают 

выразительные возможности обращений, 

вводных слов и вставных конструкций при 

анализе художественного текста.  

Используют  выразительные возможности 

обращений и вставных конструкций в речи.  

2  
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 Сложное предложение   
Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложения.  

Типы придаточных предложений.   

Сложносочиненное предложение.   

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения.   

Сложноподчиненное предложение.  

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным.   

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными.   

Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.   

Сложное синтаксическое целое и 

абзац.  Синонимия разных типов 

сложного предложения.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

сложном предложении.  

Понимают синонимию сложного 

предложения.  

Моделируют сложные предложения разной 

синтаксической структуры, преобразовывают 

сложные предложения в простые и наоборот.  

Проводят синтаксический и пунктуационный 

анализ сложного предложения.  

Различают смысловые и грамматические 

особенности сложных предложений разных 

видов. Используют сложные предложения 

разной структуры при создании собственного 

текста.  

 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые 

отношения между частями сложносочиненных 

предложений. 

Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных 

видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных 

бессоюзных предложений. 

 

 

7  

  

 Предложения с чужой речью   
Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах.   

  

  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные в основной школе сведения о 

предложениях с чужой речью.   

Анализируют  структурные особенности 

предложений с чужой речью.  

Выявляют основные пунктуационные 

признаки, определяющие постановку знаков 

препинания в предложениях с чужой речью.  

Пользуются синонимическими 

возможностями предложений с чужой речью 

разных типов. Правильно употребляют знаки 

препинания при цитировании.  

2  

  

 Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и 

Повторяют, обобщают и систематизируют 

полученные сведения об употреблении 

знаков препинания.   

Понимают  смыслоразличительную 

функцию знаков препинания.  

1  
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другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания.   

Факультативные знаки препинания.  

Авторская пунктуация.  

Анализируют трудные случаи 

пунктуационного оформления письменного 

высказывания.  

3 Культура речи   
Язык и речь. Культура речи как раздел 

науки  о  языке, изучающий 

правильность и чистоту речи.  

Правильность речи.   

Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические,  

словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка.   

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, 

точность, богатство.   

Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт.  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

сведения о языке и речи.  

Находят информацию о языковой норме в 

разных типах лингвистических словарей. 

Видят ошибки и исправляют их в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка.  

Определяют качества хорошей речи. 

Соблюдают требования к 

коммуникативным качествам хорошей 

речи в собственной речевой практике.  

Моделируют ораторские тексты разной 

направленности, различных речевых жанров. 

2  

4  Стилистика   
Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-

выразительные средства.   

Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный 

стиль.   

Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров.   

Из истории русского языкознания  

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. 

В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Понимают стилистические требования к 

организации избранного говорящим 

языкового материала.  

Находят при анализе художественного текста 

различные тропы, принадлежность текста к 

тому или иному стилю, различают стили речи 

по лексическим, морфологическим, 

синтаксическим признакам.  

Сопоставляют тексты разных стилей.  

Знают жанры, характерные для каждого стиля 

речи.  

Создают тексты разных стилей и жанров.  

Формулируют основные признаки текста.  

Различают функционально-смысловые типы 

речи. Моделируют тексты разных стилей и 

типов в зависимости от речевого замысла и 

поставленной задачи подготовленного 

сообщения.  

Расширяют лингвистический кругозор.  

Осознают роль великих русских ученых - 

лингвистов в истории русского языкознания. 

3  

  

5  Повторение и систематизация  

изученного  

Повторяют, обобщают и систематизируют 

сведения, полученные в ходе обучения курсу 

в 10-11 классах.  

2 

    Итого:  34 
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