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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) гражданское воспитание: 

 осознанное чувство гражданственности; сформированность гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, который осознаёт свои 

конституционные права и обязанности, 

 уважает закон и правопорядок, осознанно принимает традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; осознанная готовность к 

участию в общественной жизни; 

 готовность к договорному регулированию отношений в группе;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики и основанного на диалоге культур и различных форм 

общественного сознания; 

 осознание своего места в поликультурном мире и усвоение форм толерантного поведения 

в нём; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

2) патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

 осознание своей российской гражданской и национальной идентичности в 

поликультурном социуме; чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; патриотизм, осознанная готовность к служению 

Отечеству и его защите; любовь к малой родине и осознание её ценности; осознание 

неразрывной связи между своим будущим и будущим Отечества; 

 уважение к русскому народу, его нравственным ценностям и многовековой культуре; 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

 уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской гражданской и национальной идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

3) духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 готовность и способность отстаивать личное достоинство и собственное мнение; 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к прошлому и 

настоящему на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 сформированность нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, 

дружелюбия), нравственного сознания и навыков нравственного поведения (на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и осознания норм толерантного поведения в 

поликультурном мире); готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию; позитивное, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к людям; 

 сформированность нравственной позиции в поведении; готовность и способность к 

осознанному нравственному выбору с позиций Добра; 
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 сформированность компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 сформированность духовно-нравственных ценностей;  

 сформированность положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства); 

 сознанное принятие ценностей семейной жизни; 

4) приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

 эстетическое отношение к миру; способность к эстетическому восприятию мира; 

 осознание эстетической ценности художественного текста; 

5) популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

 осознание значимости научного мышления;  

 понимание роли науки в жизни общества;  

 владение достоверной информацией о передовых научных достижениях и открытиях (в 

том числе лингвистических);  

 заинтересованность в приобретении научных знаний об устройстве мира и общества; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 ощущение безопасности и психологического комфорта; 

 осознание информационной безопасности. 

 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив; 

 готовность и способность к образованию (в том числе самообразованию) на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

7) трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

 инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь к реализации собственных жизненных 

планов; 

 сформированность потребности трудиться; уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

 способность и готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

8) экологическое воспитание: 

 сформированность экологического мышления (применительно к изучаемой предметной 

области трактуемого как неприменение речевой агрессии и умение предупредить её 

посредством организации гармонизирующего диалогового взаимодействия); 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 ответственность за состояние природных ресурсов; нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Таким образом, в части, обеспечиваемой средствами предмета «Русский язык», 

осуществляется направленность обучения на становление личностных характеристик 

выпускника, воплощённых в ФГОС СОО в «портрете выпускника школы»: любящий свой 

край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий 

и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 
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и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; осознающий себя личностью, социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель деятельности достигнута; самостоятельно составлять план 

деятельности; 

— определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях и 

формулировать их; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности для 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения по достижению цели деятельности (с учётом её соответствия гражданским и 

нравственным ценностям); 

— оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), необходимые для 

достижения поставленной цели; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

— выбирать путь достижения цели и планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; нести ответственность за принятые решения в 

процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности (при выполнении 

предложенных учителем или самостоятельно выбранных проектов на лингвистические, 

межпредметные, этнокультурные или поликультурные темы); 

— организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), 

необходимых для достижения поставленной цели; использовать современные возможности 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач (с учётом требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения и информационной безопасности, а также при 

соблюдении правовых и этических норм); 

— осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе достижения 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

— искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 

познавательные задачи); владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; применять разные методы познания; 

— осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно 

формулировать критерии информационного поиска при изменении (расширении, сужении) 

направления учебно-исследовательской деятельности; самостоятельно ориентироваться в 

разных источниках информации; 

— критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и 

интерпретировать на основе разных позиций (аспектов, точек зрения); распознавать 
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противоречия в источниках информации и фиксировать их (на основе выявления главной и 

второстепенной информации, анализа системы аргументации); 

— осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; 

интерпретация, поиск аналогий; обоснование и опровержение), необходимые при анализе 

информации по теме учебного исследования (с последующим приобретением устойчивых 

навыков научного мышления как мышления классами единиц на основе аналитической 

работы с текстами разной направленности и стилевой принадлежности); владеть навыками 

познавательной рефлексии (осознавать характер и специфику совершаемых мыслительных 

процессов анализа и синтеза, их результатов); 

— пользоваться разными способами переработки информации и её сжатия (конспектирование, 

аннотирование, реферирование, тезирование), а также интерпретации и представления 

информации в разных формах (помимо текстовой) в соответствии с задачами учебного 

исследования; 

— использовать разнообразные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений между фактами и явлениями действительности (в том 

числе языковой и речевой), а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

— находить критические аргументы (в отношении действий других людей, высказываемых 

ими мнений и суждений); спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям других 

людей по отношению к своим суждениям и рассматривать их как ресурс для собственного 

развития; 

— осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов 

действия, освоенных при изучении курса русского языка в другие виды учебной и внеучебной 

деятельности; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учётом ограничений со 

стороны других участников образовательного процесса, а также ресурсных ограничений; 

— удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в познавательной 

деятельности; осознавать границы своего знания и определять направления их расширения 

(при постановке новых познавательных задач и определении средств их достижения); 

— осуществлять познавательную рефлексию как способ осознания степени правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслительных 

операций (в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ, 

аналитических лингвистических упражнений, аналитико-синтетических заданий к отрывкам 

из художественных и публицистических текстов нравственно-этической, научной и социально 

значимой проблематики). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (в образовательной 

организации и за её пределами); выбирать партнёров для деловой коммуникации с учётом 

максимальной результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник — «генератор» 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.); 

— координировать работу в условиях реального, виртуального или комбинированного 

взаимодействия и выполнять её в этих условиях; 

— владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически последовательного и 

коммуникативно целесообразного оформления собственных высказываний при изложении 

своих взглядов, позиций и мнений; 

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной формах с 

использованием языковых средств, адекватных предмету описания; использовать языковые 

средства научного стиля речи (его учебно-научной разновидности) при оформлении 

результатов учебного лингвистического исследования (лингвистического наблюдения, 

проектного задания, итогового лингвистического проекта), а также при создании небольших 
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по объёму устных сообщений на лингвистические темы (в частности, связанные с 

лингвистическим анализом художественного текста); 

— организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной деятельности 

с учётом позиций других её участников (на основе сформированных навыков речевого 

поведения, адекватного характеру конкретной речевой ситуации); использовать в процессе 

речевого общения этикетные формулы вежливости; при построении собственных устных и 

письменных высказываний выбирать языковые средства, уместные в конкретных речевых 

ситуациях; 

— распознавать конфликтогенные ситуации; предупреждать возникновение конфликтов (в 

условиях невозможности этого прекращать их до вхождения в активную фазу); 

организовывать образовательную и деловую коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

1) развитие личности обучающихся средствами элективного курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

ипрофессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

6) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

7) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

8) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

● способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 
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● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

● способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

● осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

9) усвоение основ научных знаний о родном языке;  

10) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

11) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

12) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в курс. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 

Знакомство с демоверсией, кодификатором и спецификацией ЕГЭ 2022 года. Обучение 

заполнению бланков ЕГЭ. Знакомство со сборниками КИМ, с сайтами для подготовки к ЕГЭ. 

Раздел 2. Орфографические нормы  русского  языка 

Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. 

Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц.  

Правописание корней. Безударные проверяемые гласные в корне. Безударные 

непроверяемые гласные в корне. Чередующиеся гласные в корне Правописание приставок. 

Неизменяемые приставки. Приставки, зависящие от глухости/звонкости последующего 

согласного (з и с на конце приставок). Приставки, зависящие от значения (ПРЕ и ПРИ). Буквы 

Ы/И после приставок. Мягкий (Ь) и твердый (Ъ) знаки в словах.  

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Суффиксы 

глаголов. Правописание –ОВА-, -ЕВА-, -ЫВА-, -ИВА-, -ВА. Суффиксы глаголов 

неопределенной формы (инфинитива). Суффиксы причастий и деепричастий прошедшего 

времени. Суффиксы прилагательных. Суффиксы существительных. Суффиксы наречий О/А. 

Буквы О/Ё после шипящих в суффиксах прилагательных, существительных, наречий. 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи.  
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Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий.  

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Правописание 

отрицательных местоимений и наречий. Правописание служебных слов. Правописание 

словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. Правописание наречий. Правописание сложных 

существительных и прилагательных. Правописание ПОЛ/ПОЛУ с существительными и 

прилагательными. Орфографический анализ  

Раздел 3. Лексические нормы   

Лексические нормы (употребление паронимов). Лексические нормы (употребление 

слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости). Исключение и замена. Особенности сочетаемости слов. Употребление 

синонимов, антонимов и омонимов. Речевая избыточность. Речевая недостаточность. Сфера 

употребления лексики и стилистическая окраска. 

Раздел 4. Основные орфоэпические (акцентологические) нормы современного русского 

литературного языка 

Орфоэпические нормы. Ошибка в постановке ударения. Орфоэпический словарь ЕГЭ. 

Раздел 5. Основные грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

современного русского литературного языка   

Морфологические нормы (образование форм слова). Формы существительных (И. п. 

множественного числа и Р. п. множественного числа, а также род некоторых 

существительных. Степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная 

степень). Склонение всех разрядов числительных (сложных, составных, дробных, 

собирательных, порядковых) по падежам. Склонение местоимений по падежам. Формы 

глаголов (повелительное наклонение, форма будущего времени, прошедшего времени и 

настоящего времени). Формы образования причастий. Формы образования деепричастий. 

Раздел 6. Синтаксические нормы и пунктуация 

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Построение 

предложения с несогласованным приложением. Построение предложения с причастным 

оборотом. Построение предложения с деепричастным оборотом. Связь между подлежащим и 

сказуемым. Построение предложения с косвенной речью. Построение предложения с 

однородными членами. Построение сложного предложения. Употребление падежной формы 

существительного и местоимения с предлогом. Видовременная соотнесенность глагольных 

форм. Управление глаголов. 

 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

предложении с однородными членами. Знаки препинания при обособленных определениях. 

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Знаки препинания при обращениях. Частицы и междометия перед обращением. 

Местоимения ТЫ и ВЫ: обращение или нет? Запятая при вводных словах и словосочетаниях. 

Омонимия вводных слов и членов предложения/частей речи. Знаки препинания при прямой 

речи, цитировании.  

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и сложном 

предложениях. Пунктуационный анализ. 

Раздел 7. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 
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Стилистический анализ текста. Научный, официально-деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в зависимости 

от темы, цели, адресата и ситуации общения 

Лексическое значение слова: многозначность, прямое и переносное значение слова  

Типы речи: повествование, рассуждение, описание. Лексическое значение 

слова. Синонимы (контекстный синоним). Антонимы (контекстный антоним). Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Прямое/переносное значение слова (метафора, метонимия, синекдоха). Фразеологизмы. 

Заимствованные слова. Лексика пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы). 

Ограниченная в употреблении лексика (профессионализмы, просторечная лексика, 

жаргонизмы, диалектизмы). Стилистически нейтральная, книжная, разговорная лексика. 

Средства связи предложений в тексте.  Союзы, частицы, 

местоимения, наречия, лексические повторы, формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы (в том числе контекстные), синтаксический параллелизм, парцелляция.  

Раздел 8. Основные изобразительно- выразительные средства языка 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы (эпитет, гипербола, литота, 

метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, сравнение, ирония, аллегория, символ). 

Синтаксические средства (вводные слова и словосочетания, восклицательные и 

вопросительные предложения, неполные предложения, обращения, сравнительные обороты, 

ряды однородных членов предложения, риторические вопросы, риторические обращения, 

односоставные предложения). Приёмы (анафора, эпифора, антитеза, вопросно-ответная форма 

изложения, градация, инверсия, лексический повтор, цитирование, диалог, парцелляция, 

синтаксический параллелизм, оксюморон). Лексические средства выразительности 

(синонимы, антонимы, фразеологизмы, разговорная и просторечная лексика, книжная лексика, 

оценочная лексика, диалектизмы, устаревшая лексика, неологизмы, термины). Фонетические 

средства (ассонанс, аллитерация, звукоподражание).  

 



 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы  воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Класс  10 класс 

Раздел  Количество 

часов 

Темы  Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы* 

Введение в курс. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение ЕГЭ 

 

1 Знакомство с демоверсией, 

кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ 2022 года. 

Обучение заполнению бланков 

ЕГЭ. Знакомство со сборниками 

КИМ, с сайтами для подготовки 

к ЕГЭ. 

1 Осознавать значимость системной 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку.   

Уметь выделять главную информацию, 

анализировать ее, давать оценку 

прочитанному.  

1,4 

Орфографические 

нормы русского 

языка 

11 Безударные гласные в корне 

слова, проверяемые и не 

проверяемые ударением. 

Корни с чередованием. 

Омонимичные корни. 

Правописание приставок. 

Приставки на з – с. 

Правописание приставок пре-, 

при-. 

Правописание ъ и ь. 

Правописание ы-и после 

приставок. 

Правописание суффиксов 

различных частей речи. 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Не с разными частями речи. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

омонимичных частей речи. 

11 Осмыслить основные принципы русской 

орфографии, формировать на этой основе 

орфографическую грамотность. 

Обосновывать выбор написания.  

2,3,5 
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Правописание Н-НН в разных 

частях речи. 

Лексические нормы 8 Смысловые отношения между 

предложениями. 

Паронимы. 

Плеоназм, тавтология. 

Фразеологические обороты. 

Группы слов по 

происхождению. 

Лексическое значение слова. 

Синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Тропы (изобразительно-

выразительные средства языка). 

Фигуры речи. 

8 Осознавать роль слова в формировании и 

выражении мыслей и чувств. 

Извлекать информацию о значении слов 

из лингвистических словарей. 

Расширять свой лексический запас. 

Определять характер возможной ошибки 

при употреблении синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Осознавать выразительные возможности 

указанных групп слов, находить их в 

литературном произведении. Определять 

роль изобразительно-выразительных 

средств в создании литературного образа и 

настроения художественного 

произведения, уметь сознательно 

употреблять их в своей речи. 

Воспитывать литературный и речевой 

вкус, влияющий на общую культуру 

личности. Уметь объяснить значение и 

происхождение фразеологизмов. 

Уметь использовать словари разных типов 

для сбора лингвистической информации. 

1,3,6 

Синтаксические 

нормы и пунктуация 

14 Предложения с однородными 

членами. 

Предложения с обособленными 

членами предложения. 

Предложения со словами и 

конструкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения. 

Сложное предложение. Знаки 

14 Моделировать предложения с различными 

рядами однородных членов. 

Выявлять выразительные возможности 

однородных членов предложения. 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется характер восприятия 

предложений в зависимости от включения 

различных рядов однородных членов. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

3,5,8 
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препинания. полученные в основной школе сведения об 

обособленных членах предложения. 

Находить в тексте предложения с 

обособленными членами, определять их 

выразительные возможности. 

Анализировать структурные особенности 

предложений с обособлениями и 

расставлять на этой основе знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Моделировать предложения с 

обособленными членами. Уметь 

выполнять синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами.  

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

Моделировать предложения с включением 

в них обращений и вводных слов. 

Учитывать выразительные возможности 

обращений, вводных слов и вставных 

конструкций при анализе 

художественного текста. 

Использовать выразительные 

возможности обращений и вставных 

конструкций в речи. 

Применять пунктуационные нормы. 

11 класс 

Основные 

орфоэпические 

(акцентологические) 

2 Орфоэпические нормы. Ошибка 

в постановке ударения. 

Орфоэпический словарь ЕГЭ. 

2 

 

Применять в речи орфоэпические нормы. 

Использовать орфоэпические словари. 

2,3,4,5,7 
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нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

 

Основные 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) 

нормы 

современного 

русского 

литературного языка   

 

6 Морфологические нормы 

(образование форм слова). 

Формы существительных (И. п. 

множественного числа и Р. п. 

множественного числа, а также 

род некоторых 

существительных. Степени 

сравнения прилагательных 

(сравнительная и превосходная 

степень). Склонение всех 

разрядов числительных 

(сложных, составных, дробных, 

собирательных, порядковых) по 

падежам. Склонение 

местоимений по падежам. 

Формы глаголов 

(повелительное наклонение, 

форма будущего времени, 

прошедшего времени и 

настоящего времени). Формы 

образования причастий. Формы 

образования деепричастий. 

 

6 Уметь находить информацию о языковой 

норме в разных типах лингвистических 

словарей. 

Видеть ошибки и исправлять их в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Определять качества хорошей речи. 

Соблюдать требования к 

коммуникативным качествам хорошей 

речи в собственной речевой 

практике. 

  

2,3 

Синтаксические 

нормы и пунктуация 

10 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления. Построение 

предложения с 

несогласованным приложением. 

Построение предложения с 

10 Моделировать предложения с различными 

видами связи. 

Анализировать структурные особенности 

предложений   расставлять на этой основе 

знаки препинания. 

Применять синтаксические и 

3,5,8 
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причастным оборотом. 

Построение предложения с 

деепричастным оборотом. Связь 

между подлежащим и 

сказуемым. Построение 

предложения с косвенной 

речью. Построение 

предложения с однородными 

членами. Построение сложного 

предложения. Употребление 

падежной формы 

существительного и 

местоимения с предлогом. 

Видовременная соотнесенность 

глагольных форм. Управление 

глаголов. 

Способы передачи чужой речи. 

Сложное предложение. Знаки 

препинания. 

пунктуационные нормы. 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка 

 

10 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Информационная 

обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

Стилистический анализ текста. 

Научный, официально-деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. 

Их особенности. 

Средства связи предложений в 

тексте. Отбор языковых средств 

10 Отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 

современного  русского языка. 

Использовать изобразительно-

выразительные средства языка. 

Знать и уметь сформулировать основные 

признаки текста. 

Использовать различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Использовать различные виды 

преобразования текста, выделять в нем 

основную и второстепенную информацию. 

Создавать собственные тексты. 

2,3,4,5,7 
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в тексте в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации 

общения 

Лексическое значение слова: 

многозначность, прямое и 

переносное значение слова  

Типы речи: повествование, 

рассуждение, описание. 

Лексическое значение 

слова. Синонимы (контекстный 

синоним). Антонимы 

(контекстный антоним). 

Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению. 

Прямое/переносное значение 

слова (метафора, метонимия, 

синекдоха). Фразеологизмы. 

Заимствованные слова. Лексика 

пассивного запаса (историзмы, 

архаизмы, неологизмы). 

Ограниченная в употреблении 

лексика (профессионализмы, 

просторечная лексика, 

жаргонизмы, диалектизмы). 

Стилистически нейтральная, 

книжная, разговорная лексика. 

Средства связи предложений в 

тексте.  Союзы, частицы, 

местоимения, наречия, лексичес

кие повторы, формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, 
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антонимы (в том числе 

контекстные), синтаксический 

параллелизм, парцелляция.  

Основные 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка 

 

6 Речь. Языковые средства 

выразительности. Тропы 

(эпитет, гипербола, литота, 

метафора, метонимия, 

олицетворение, синекдоха, 

сравнение, ирония, аллегория, 

символ). Синтаксические 

средства (вводные слова и 

словосочетания, 

восклицательные и 

вопросительные предложения, 

неполные предложения, 

обращения, сравнительные 

обороты, ряды однородных 

членов предложения, 

риторические вопросы, 

риторические обращения, 

односоставные предложения). 

Приёмы (анафора, эпифора, 

антитеза, вопросно-ответная 

форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, 

цитирование, диалог, 

парцелляция, синтаксический 

параллелизм, оксюморон). 

Лексические средства 

выразительности (синонимы, 

антонимы, фразеологизмы, 

разговорная и просторечная 

лексика, книжная лексика, 

6 Понимать стилистические требования к 

организации избранного говорящим 

языкового материала. 

Находить при анализе художественного 

текста различные средства. 

Уметь создавать тексты разных стилей и 

жанров, используя различные языковые 

средства. 

Моделировать тексты разных стилей и 

типов в зависимости от речевого замысла 

и поставленной задачи подготовленного 

сообщения. 

Расширять лингвистический кругозор. 

2,3,4,5,7 
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оценочная лексика, 

диалектизмы, устаревшая 

лексика, неологизмы, термины). 

Фонетические средства 

(ассонанс, аллитерация, 

звукоподражание).  

 Основные направления воспитательной деятельности: 

 гражданское воспитание (1); 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности (2); 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей (3); 

 приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) (4); 

 популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) (5); 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия (6); 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (7); 

 экологическое воспитание (8). 
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