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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Пояснительная записка 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19 имени Героя Социалистического труда Ивана Петровича Кузнецова» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области расположено по адресу: Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 26а. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, была открыта в 1974 году. 
Организационно-правовая форма учреждения – муниципальное учреждение. Учреждение 

является некоммерческой организацией, созданной для реализации права граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего и среднего полного общего образования. 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – Программа) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 имени Героя Социалистического труда Ивана Петровича Кузнецова» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – школа, МОУ «СОШ № 19 им. И.П. 

Кузнецова») разработана в соответствии: 
- Федерального закона от 29.12.12г №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями); 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 
- Письма Министерства образования и науки России от 09.10.2017г № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке», 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказа  Министерства просвещения РФ от 30.08.2013 года N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
-Устава МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» ЭМР; 
-локальных актов МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» ЭМР. 

1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 
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соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

− формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

− обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

− обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 
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− включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

− организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2  Принципы и подходы реализации программы. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

− принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне среднего общего образования; 

− принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

− принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

− принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

− системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

− принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

− принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

− принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
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(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

1.3 Общая характеристика ООП. 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся 

10–11 классов, освоившим программу основного общего образования, сдавшим итоговую 

аттестацию за курс основной школы.  
Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год. 

Программа соответствует требованиям ФГОС к среднему общему образованию, 

направленному на формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

единство образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; равные возможности получения качественного среднего общего образования;  

реализацию бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 
воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
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развитие государственно- общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

государственные гарантии по соответствующему финансированию основной образовательной 

программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и 

условиям реализации учитывают возрастные и психологические особенности учащихся при 

получении среднего общего образования.  
Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
− с формированием у обучающихся системы   значимых социальных и   межличностных   

отношений,   ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к       учебно-профессиональной     деятельности,      

реализующей профессиональные   и   личностные   устремления   обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные 

с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 
− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с   появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 
− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; 
– углублением    самооценки;     бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 
Направленность   личности   в юношеском    возрасте        характеризуется ее    

ценностными         ориентациями,   интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К   этому   
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периоду   фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 

от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа формируется   с   учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 
Основная образовательная программа  сформирована учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и  запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при  получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня  общего  образования для 

продолжения  обучения  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П. Кузнецова» преемственна по отношению к основной образовательной программе 

начального общего образования и основного общего образования. 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

ставит перед необходимостью появления новых функциональных действий преподавателя в 

рамках современных квалификаций: преподаватель – наставник, преподаватель -

исследователь, преподаватель – модератор. В МОУ «СОШ № 19» осуществляется 

наставническая поддержка исследовательской и проектной деятельности учащегося, 

направленная на создание образовательной среды в школе, способствующей развитию 

творческого и интеллектуального потенциала школьников; формирование социальных, 

исследовательских, коммуникативных, социально- личностных компетенций; умений и 

навыков самообразовательной деятельности учащихся посредством осуществления 

наставником методической, психолого-педагогической и организационной помощи 

обучаемым в рамках проектной или исследовательской деятельности. 
Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в МБОУ 

«СОШ № 9 им. И.П. Кузнецова» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное воспитание, физическое воспитание, экологическое воспитание, эстетическое 

воспитание, гражданское воспитание, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

воспитание ценности научного познания в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные секции, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная   программа   содержит   обязательную   часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 
В    целях   обеспечения   индивидуальных    потребностей   обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы   обучающихся,   в том числе этнокультурные; 
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внеурочная деятельность. 
Организация образовательной  деятельности по  основным образовательным 

программам среднего общего  образования  основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных  потребностей  и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение   учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной  программы  среднего общего образования на базовом 

и углубленном уровнях (профильное  обучение) основной образовательной 

программы   среднего   общего образования. 
ООП СОО реализуется МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» с использованием 

внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах образовательной организации и в рамках 

сетевого взаимодействия организаций. 
Внутренние ресурсы: 
- кадровые (педагоги среднего общего образования, педагоги дополнительного 

образования, педагог- психолог, социальный педагог, педагог- библиотекарь, 

преподаватель- организатор ОБЖ); 
- финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, гранды);  
- материально- технические (оснащение оборудованием, в т. ч. учебно - 

методическим, всех помещений МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»);  
- информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых МОУ «СОШ № 19 

им. И.П. Кузнецова» в целом и каждым сотрудником в отдельности), а также 

профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих 

работников школы). 
Внешние ресурсы: 
представляют собой сторонние образовательные организации, в т. ч., реализующи е 

дополнительные образовательные программы. Осуществляется сотрудничество с 

организациями: 
• ДШИ №6, ДЮСШ г. Энгельса;  
• СПО г. Энгельса: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)», ГАПОУ СО «ЭПЭК», ГАПОУ СО «ЭМТТ», ГАПОУ СО «ЭКПТ» ,ГАПОУ СО 

«Энгельсский Политехникум» 
•  Дворец творчества для детей и юношества, Центр молодежных инициатив 
• ВУЗы г. Энгельса и г. Саратова: СГТУ имени Гагарина Ю.А. ,ФГБОУ ВО "Саратовский 

государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. 

Вавилова", ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт развития бизнеса и стратегий. 
• Образовательный центр Покровской Епархии. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней оценки 

качества образования (ВСОКО) МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», которая 

регламентируется нормативным локальным актом «Положение о ВСОКО в МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова». Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности МОУ «СОШ № 19 

им. И.П. Кузнецова», в т. ч. проведения разнообразных видов мониторинга, 

направленных на получение сведений о качестве образовательных результатов 

обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают. 

1.4 Подходы к организации  внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимся планируемых 

http://emk64.ru/
http://emk64.ru/
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результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости еѐ организации. Внеурочная деятельность – это 

образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное воспитание, физическое 

воспитание, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание, трудовое воспитание, воспитание ценности научного познания),  

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные и социальные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

• Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого выявляются запросы 

родителей и учащихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития. 

• Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое 

является продолжением внеурочных форм основной школы. 

• Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждом уровне всех восьми направлений развития личности. 

• Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

• Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

реализуется во время каникул, выходных дней. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(социально- экономический, технологический). Вариативность в распределении часов на 

элементы внеурочной деятельности (духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционные религии народов России) определяется с учетом особенностей 

школы. 

   Аудиторная нагрузка 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и 

более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
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учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

   Реализация индивидуальных учебных планов. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.5. Планируемые результаты ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), в том числе адаптированной, МОУ «СОШ № 19 

им. И.П. Кузнецова» обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего 

образования, являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает оценку 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также оценку уровня функциональной грамотности обучающихся, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 
-  Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным согласно ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают в 

себя: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают в 

себя: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества 

и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

− умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

− ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

− убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

− готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

− готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

− планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
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− расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

•  совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают 

в себя: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями:

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» определён круг межпредметных понятий, 

формирование и развитие которых осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности и позволяющих связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира:

• алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для 

достижения результата решения задачи за конечное число действий, при любом наборе 

исходных данных; 

• анализ — способ познания объекта посредством изучения его частей и свойств; 

• аналогия — подобие, равенство отношений: сходство предметов, явлений, процессов, 

величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путем сравнения. 

• аргумент (в логике) — утверждение (посылка) или группа утверждений (посылок), 

проводимые в подтверждение (доказательство) другого утверждения (заключения). 

Контраргумент — встречный аргумент, довод, опровергающий довод противника (в споре, в 

судебном разбирательстве и т. п.). 

• гипотеза — предположение или догадка, предполагающее доказательство. 

• дедукция — метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором 

частное заключение выводится из общего. Цель умозаключений (рассуждений), где звенья 

(высказывания) связаны между собой логическими выводами. 

• доказательство — рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения 

путем приведения доказанных ранее утверждений. 

• закономерность - результат действия множества законов, один из которых выступает 

главным, определяющим для данного процесса. 

• процесс - ход, развитие какого- либо явления, последовательная смена состояний в развитии 

чего- либо. 

Условием формирования  межпредметных  понятий является овладение обучающимися 

основами читательской и цифровой грамотности, приобретение навыков работы с 

информацией в рамках групповой и/ или индивидуальной  проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

В соответствии с ФГОС СОО элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной 
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программы определяются с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные 

результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО на базовом 

уровне : 
- при изучении учебных предметов «Иностранный язык»,  «Физическая 

культура», «Информатика», «Химия», «Биология», «Математика»,  

«Физика»,  представлены в содержательном разделе ООП СОО и полностью 

соответствуют ФГОС СОО- 2021; 
- при изучении учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «География»  

представлены в содержательном разделе ООП СОО и полностью соответствуют 

ФОП СОО. 
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО на 

углубленном уровне : 
- при изучении учебных предметов «Математика», «Физика» представлены в 
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содержательном разделе ООП СОО и полностью соответствуют ФГОС- 2021; 
- при изучении учебных предметов «Обществознание», «География»  

представлены в содержательном разделе ООП СОО и полностью соответствуют 

ФОП. 
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

среднего общего образования определяется после завершения обучения в 

процессе государственной итоговой аттестации. 

1.6 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

1.6.1 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• итоговую оценку; 

• промежуточную аттестацию; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества образования; 

• итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов 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 учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

• оценку предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 
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уровне 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, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

1.6.2 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

1Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и  внеурочной деятельности. 

Основным объектом  оценки метапредметных результатов является: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. 

Кузнецова» в ходе следующих мониторинговых процедур: 

- мониторинг достижения метапредметных результатов. Комплексная метапредметная работа 

(письменная работа на межпредметной основе, проводится в 10 классах) — для проверки 

читательской грамотности. Мониторинговая процедура применяется один раз в два года в 

соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» на учебный год. 

- педагогическое наблюдение (в течение года). 

- мониторинг личностных и метапредметных результатов. Психологическая диагностика 

проводится в соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» на 

учебный год. 

- мониторинг проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью (проводится в 10 классах). Мониторинговая 

процедура применяется один раз в два года в соответствии с планом работы МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» на учебный год, в т.ч. с помощью ресурсов 

Минцифры России). 
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- проверка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий 
— экспертная оценка процесса и результатов выполнения индивидуальных и (или) групповых 

учебных проектов/ исследований, предусмотренных основной образовательной программой 

(рабочими программами учебных предметов) в качестве обязательных (проводится в 11 

классах в соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» на учебный 

год, в т.ч. с помощью ресурсов Минцифры России). 
 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования 

в соответствии с особенностями образовательной организации по следующим критериям: 

• сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

• сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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Предметные результаты освоения ООП СОО в соответствии с ФООП и с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни и 

проводится в ходе мониторинговых процедур в соответствии с планом работы МОУ «СОШ 

№19 им. И.П. Кузнецова» на учебный год. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

Полученные результаты фиксируются в форме накопительной оценки — портфеля 

достижений. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» для цифровой оценки  используются следующие 

уровневые характеристики: 

- «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного 

(базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  
- «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 
- «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  
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- «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

1.6.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

• Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

• Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

• Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

• Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

• Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

• В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета: количество, содержание, сроки и порядок их проведения, включая порядок проверки 

и оценки результатов, в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» разрабатываются учителем 

самостоятельно. 

• Текущее оценивание в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» соответствует качественному 

оцениванию по традиционной пятибальной шкале: 2, 3, 4, 5 (отметка «1» отсутствует). 

• Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

- Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП СОО по итогам полугодия и на момент окончания учебного года.  
- Промежуточная аттестация - форма контроля, которая включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю и внутренюю.  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем по учебному предмету на 

основании отметок школьника по обязательным формам контроля с учетом за полугодие.  
- Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатывается ШМО учителей- предметников, 

согласовывается с заместителем директора и утверждаются директором школы.  
- Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме «отлично»), выведенная на 

основе полугодовых, может быть повышена на 1 балл, если обучающиеся в течение учебного 

года продемонстрировали внеучебные достижения, соответствующие планируемым 

предметным или метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.  
  - Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение обучающимся 

личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой деятельности в 

рамках:  
• реализации индивидуальных и групповых учебных проектов, предусмотренных основной 

образовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в качестве 

обязательных;  
•    образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования;  
•   участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях.  
- Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является портфолио 

обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании приобретенного 

опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществления деятельности, а также 

различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и т.д.), 

подтверждающих достигнутые при этом результаты.  
- Промежуточная аттестация в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» проводится в сроки, 

предусмотренные  ВСОКО на учебный год. 
- По результатам промежуточной аттестации обучающихся принимаются следующие решения: 

• обучающиеся 10-х классов признаются освоившими ООП СОО текущего учебного 

года, если по всем обязательным предметам учебного плана им выведены годовые отметки не 

ниже «удовлетворительно»;  
• обучающиеся, которые по результатам выведена годовая отметка успеваемости 2 

балла (неудовлетворительно) по одному или нескольким предметам, считаются не освоившими 

ООП СОО текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по 

соответствующим предметам;  
• решение о форме и условиях продолжения освоения основных общеобразовательных 

программ принимается педагогическим советом на основе результатов промежуточной 

аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с учетом её 

результатов;  
• обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего года, переводятся в следующий класс;  
• обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение года, а школа - создать 

необходимые для этого условия.  
• обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

задолженность по двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей) остаются на повторный год обучения или продолжают 

получать образование в иных формах.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга в отношении процедур: 

• стартовая диагностика; 
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• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценка уровня функциональной грамотности; 

• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Внешняя оценка включает независимую оценку качества образования в форме 

государственной итоговой аттестации.  
- В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

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

завершающей ООП СОО. Порядок проведения ГИА регламентируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора от 07 

ноября 2018 г. №190/1512.  
- Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ).  
1.3.34 В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

 
II. Содержательный раздел 
 

2.1 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
 
В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» предусмотрено непосредственное применение 

федеральных рабочих программ по предметам обязательной части учебного плана (по всем 

предметам обязательной части учебного плана): «Русскому языку», «Литературе», 

«Истории», «Обществознанию», «Географии», «Основам безопасности жизнедеятельности» 

с учетом уровня изучения (базовый или углубленный): 

Русский язык 

базовый уровень: 

Общая характеристика учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 
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межнационального общения народов России, национальный язык русского народа .  

Как  государственный язык  и  язык  межнационального  общения  русский  язык  яв-

ляется средством коммуникации всех народов Российской Федерации, их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации . 
Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому 

языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России 

и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей . 
Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие 

обучающихся, является в  образовательной организации не только предметом 

изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных,  математических  и  других  наук . Владение русским 

языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля . 
Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию  и  социальному  сотрудничеству   в   

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства . 
Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда  на  предыдущем  уровне  общего   образования    освоены    основные    

теоретические    знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах  функционирования языка . 
Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 

аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально- культурной  сферах  

общения;  на  формирование  готовности 

к  речевому   взаимодействию   и   взаимопониманию   в   учебной и практической 

деятельности . 
Важнейшей составляющей  учебного  предмета  «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы   содержания,    ориентированные    на    

формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — 

способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов   (гипертексты,   графика,   инфографика   и    другие) для  их   

понимания,   сжатия,   трансформации,   интерпретации и использования в практической 

деятельности . 
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования,     и     

предусматривает     систематизацию     знаний о  языке  как  системе,  его  основных  

единицах  и  уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых  форматов  (гипер- тексты, 

графика, инфографика и другие) . 
В содержании программы  выделяются  три  сквозные  линии:  «Язык  и  речь .  
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Культура  речи»,  «Речь .  Речевое   общение . Текст», «Функциональная стилистика . 

Культура речи» . Учебный  предмет   «Русский   язык»   на   уровне   среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку меж- национального общения на основе расширения представлений  о   

функциях   русского   языка   в   России   и   мире; о русском языке как духовной,  

нравственной  и  культур- ной ценности многонационального народа России; о вза- 

имосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 
овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для  успешной  самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 
совершенствование  устной  и  письменной  речевой   культуры на основе овладения  

основными  понятиями  культуры речи и  функциональной  стилистики,  формирование  

навыков нормативного употребления языковых единиц и рас- ширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к  самоанализу  и  самооценке  на  основе 

наблюдений за речью; 
развитие  функциональной   грамотности:   совершенствование умений  текстовой  

деятельности,  анализа  текста  с  точки   зрения   явной    и    скрытой    

(подтекстовой),    основной и дополнительной информации; развитие умений чтения 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); 

совершенствование умений трансформировать,  интерпретировать  тексты  и  

использовать   полученную информацию в практической деятельности; 
обобщение знаний о языке как системе, об  основных  пра- вилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений  анализировать  языковые  единицы   разных   уровней,  

умений  применять  правила  орфографии   и   пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте . 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  предмет   «Русский   язык» входит в  предметную  

область  «Русский  язык  и  литература» и является обязательным для изучения . 
Общее число часов, рекомендованных  для  изучения  русского языка,  —  136  часов:  

в  10  классе  —  68  часов  (2  часа в неделю), в 11 классе — 68 часов (2 часа в 

неделю) . 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 КЛАСС 

         Общие сведения о языке 
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Язык как знаковая система . Основные функции языка . Лингвистика как наука . 
Язык и  культура . 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков . 
Формы существования русского национального языка . Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго .  

Роль  литературного языка в обществе . 
 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование . Культура речи как раздел 

лингвистики . 
Языковая норма,  её  основные  признаки  и  функции . 
Виды   языковых   норм:   орфоэпические   (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические) . Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее пред- 

ставление) . Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление) . 
Качества хорошей  речи . 
Основные виды словарей (обзор) . Толковый словарь .   Словарь омонимов . Словарь 

иностранных   слов .   Словарь   синонимов . Словарь антонимов .   Словарь   паронимов .   

Этимологический   словарь .   Диалектный   словарь .   Фразеологический   словарь .    

Словообразовательный    словарь .    Орфографический словарь . Орфоэпический словарь . 

Словарь грамматических трудностей . Комплексный словарь . 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы  лингвистики  (повторение, обобщение) . 

Фонетический анализ слова . Изобразительно-выразительные средства фонетики  

(повторение,  обобщение) . 

   Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных . 

Произношение некоторых грамматических форм . Особенности произношения  

иноязычных слов . Нормы ударения в современном русском литературном языке . 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение) . 

Лексический анализ слова . Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет,  

мета- фора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение) . 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка . 

Многозначные слова и омонимы, их употребление . Синонимы, антонимы, паронимы  и  

их  употребление . Иноязычные слова и их употребление . Лексическая сочетаемость . 

Тавтология . Плеоназм . 
Функционально-стилистическая окраска слова . Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная . Особенности употребления . 
Экспрессивно-стилистическая окраска слова . Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная . Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и другое) . Особенности употребления . 
Фразеология   русского    языка    (повторение,    обобщение) . 
Крылатые   слова . 
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Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение) . 

Морфемный  и  словообразовательный анализ слова . Словообразовательные трудности 

(обзор) . Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур) . 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение) . Морфологический 

анализ слова . Особенности употребления в тексте слов разных частей речи . 
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление) . 
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа . 

Основные нормы употребления имён  прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы . 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных . 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа  победить,  

убедить,  выздороветь),  возвратных и невозвратных глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения . 
Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение) . Принципы и разделы 

русской орфографии . Право- писание  морфем;  слитные,  дефисные  и  раздельные  

написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила 

графического сокращения слов . 
Орфографические правила . Правописание гласных в корне . Употребление 

разделительных ъ и ь . 
Правописание приставок . Буквы ы—и после приставок . Правописание суффиксов . 
Правописание н и нн в словах различных частей речи . Правописание не и ни . 
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов . 
Слитное, дефисное  и  раздельное  написание  слов . 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность . Виды речевой деятельности (повторение, обобщение) . 
Речевое общение и его виды . Основные сферы речевого общения . Речевая ситуация и 

её компоненты (адресант  и адресат; мотивы и цели, предмет и тема  речи;  условия  об- 

щения) . 
Речевой этикет . Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и  другие) .  Устойчивые  формулы  русского речевого этикета 

применительно  к  различным  ситуациям официального/неофициального общения, 

статусу адресанта/адресата и другому . 

Публичное выступление и его особенности . Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления . Виды аргументации . Выбор 

языковых средств оформления публичного  выступления  с  учётом  его цели, 

особенностей адресата, ситуации общения . 
 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 



32 

 

Текст, его  основные  признаки  (повторение,  обобщение) . 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление) . 
Информативность текста . Виды информации в тексте . Информационно-смысловая 

переработка прочитанного и про- слушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие . 
План . Тезисы . Конспект . Реферат . Аннотация . Отзыв . Рецензия . 

 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Культура  речи  в  экологическом  аспекте .  Экология  как наука, экология языка (общее 

представление) . Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное     

употребление     иноязычных      заимствований и другие) (обзор) . 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение) .  Синтаксический  

анализ   словосочетания   и   предложения . 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса . Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос,  риторическое восклицание, 

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие . 
Синтаксические нормы . Порядок слов в предложении . Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав  которого  входят  слова  

множество,  ряд,  большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно- именным сочетанием 

(двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе  числительные,  

оканчивающиеся  на один; имеющим в своём составе числительные два, три, 

четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с  подлежащим,  имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, 

озеро Байкал) . Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббре- 

виатурой, заимствованным несклоняемым существительным . Основные нормы 

управления: правильный выбор падежной или  предложно-падежной  формы  

управляемого  слова . 
Основные нормы употребления однородных членов предложения . 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов . 
Основные нормы  построения  сложных  предложений . 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение) . Пунктуационный 

анализ предложения . 
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче  чужой  речи .  Сочетание  знаков препинания . 
Знаки препинания и их  функции .  Знаки  препинания между подлежащим и 

сказуемым . 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами . Знаки препинания при 

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

междометиями . 
Знаки  препинания  в  сложном  предложении . 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи . 
Знаки препинания  при  передаче  чужой  речи . 

 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная    стилистика     как     раздел     лингвистики . 
Стилистическая норма  (повторение,  обобщение) . 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение . Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма . Фонетические,  интонационные,  лексиче- 

ские, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи . Основные 

жанры разговорной речи:  устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор) . 
Научный стиль, сферы его использования, назначение . Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность . Лексические,  

морфологиче- ские, синтаксические особенности научного стиля . Основные подстили 

научного стиля . Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 

другие (обзор) . 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение . Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность . 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового 

стиля . Основные жанры официально-делового стиля: закон,  устав,  приказ;  расписка,  

заявление,  доверенность; автобиография, характеристика, резюме  и  другие  (обзор) . 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение . Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность . 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического  

стиля .   Основные   жанры   публицистического   стиля: заметка, статья, репортаж, 

очерк, эссе, интервью (обзор) . 
Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от   других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение) . Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык»  на   уровне   среднего   общего   образования   

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно- нравственными ценностями, принятыми  в  обществе  прави- 

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности;  уважения  к  памяти  защитников  Отечества   и   подвигам Героев 

Отечества, закону и  правопорядку,  человеку  труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального  народа   Российской   Федерации,   природе и окружающей среде . 



34 

 

Личностные   результаты    освоения    обучающимися    Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования должны  отражать готовность и способность  обучающихся  руководство- 

ваться сформированной внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, 

позитивных убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в  процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 
Гражданского воспитания: 
— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
— принятие традиционных национальных, общечеловеческих   

гуманистических    и    демократических    ценностей, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на 

русском языке; 
— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 
— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского   

общества,   участвовать   в   самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 
— умение    взаимодействовать    с    социальными    институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 
— готовность к  гуманитарной  и  волонтёрской  деятельности . 
Патриотического  воспитания: 
— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 
— ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 
— идейная  убеждённость,   готовность   к   служению   Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу . 
 

Духовно-нравственного  воспитания: 
— осознание духовных ценностей российского народа; 
— сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
— ответственное   отношение   к    своим    родителям,    созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии  с традициями  

народов России . 
 

Эстетического воспитания: 
— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  и  

мирового  искусства,   этнических   культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 
— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой  личности,  в том числе при выполнении творческих 

работ по русскому языку . 
 

Физического воспитания: 
— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому  и  психическому  здоровью . 
 

Трудового  воспитания: 
— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 
— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в  том  числе  к  

деятельности  филологов,  журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные планы; 
— готовность и способность к  образованию  и  самообразованию на протяжении всей 

жизни . 
Экологического воспитания: 
— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 
— планирование и осуществление действий  в  окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические     последствия     

предпринимаемых     действий и предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности . 
Ценности научного познания: 
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге  культур,  

способствующего   осознанию   своего   места   в    поликультурном мире; 
— совершенствование языковой и  читательской  культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 
— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по  русскому  языку,  

индивидуально и в группе . 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету  «Русский  язык»  

среднего  общего  образования у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный   
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интеллект, предполагающий сформированность: 
— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные язы- ковые средства для выражения своего состояния, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 
— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 
— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 
— эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении  

коммуникации; 
— социальных навыков, включающих способность  выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты  с  учётом собственного речевого и читательского опыта . 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными   познавательными   действиями 
Базовые логические  действия: 
— самостоятельно формулировать и актуализировать  проблему, рассматривать её 

всесторонне; 
— устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых  единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов, жанров; 
— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
— выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 
— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
— вносить   коррективы   в   деятельность,   оценивать   риски и соответствие 

результатов целям; 
— координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и  

комбинированного  взаимодействия,  в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 
— развивать  креативное  мышление   при   решении   жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и  читательского опыта . 
 

Базовые исследовательские  действия: 
— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
— владеть разными видами деятельности по  получению  нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных  ситуациях,   в   том   числе   при   создании   учебных и социальных 

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

методами; 
— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

— выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 
— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
— давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
— уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные  

средства  и  способы  действия  — в профессиональную среду; 
— выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,   предлагать альтернативные 

способы решения проблем . 
Работа с  информацией: 
— владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 
— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
— использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре- 

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
— владеть  навыками  защиты  личной  информации,   соблюдать требования 

информационной безопасности . 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 
— осуществлять коммуникацию  во всех  сферах жизни; 
— пользоваться невербальными средствами общения, пони- мать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 
— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

— развёрнуто, логично и корректно с точки  зрения  культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание . 
Совместная деятельность: 
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
— принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать и  координировать  

действия  по  их   достижению:   составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
— оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
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результат по разработанным критериям; 
— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным . 
Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
— делать  осознанный  выбор,  уметь  аргументировать   его, брать ответственность за 

результаты выбора; 
— оценивать приобретённый  опыт; 
— стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции  в  разных  областях  

знания;   постоянно   повышать свой образовательный и культурный уровень . 
Самоконтроль: 
— давать  оценку   новым   ситуациям,   вносить   коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых  

действий  и  мыслительных  процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решение по их снижению . 
Принятие себя и других: 
— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
— принимать мотивы и аргументы  других  людей  при  анализе результатов 

деятельности; 
— признавать своё право и право других на ошибку; 
— развивать способность видеть мир с позиции другого человека . 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

                                                     
10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

лингвистике как науке . 
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории 

и культуры народа (в рамках изученного) . 
Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской  Федерации  и языка межнационального  общения  народов  

России,  одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской  

Федерации,  Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г № 53-ФЗ  «О  государственном   

языке   Российской   Федерации»,   Закон   Российской   Федерации   от   25   октября   

1991   г, № 1807-1  «О  языках  народов  Российской  Федерации») . 
Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 
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народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать 

эти знания в речевой практике . 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и  уровни  

языковой  системы,  анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы . Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики . 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры . 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка . 
Иметь представление о языковой норме, её видах . Использовать словари русского 

языка в учебной деятельности . 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический  анализ  слова . 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте . 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов . 
Анализировать и характеризовать речевые  высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения орфо- эпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка . 
Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка . 
Использовать орфоэпический  словарь . 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять  лексический  анализ  слова . 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики . 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка . 
Соблюдать лексические  нормы . 

Характеризовать и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики . 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь . 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и  словообразовательный  анализ слова . 
Анализировать  и   характеризовать   речевые   высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур) . 
Использовать словообразовательный  словарь . 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический  анализ  слова . 
   Определять особенности употребления  в  тексте  слов  разных частей речи . 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки  

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного 
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языка . 
   Соблюдать морфологические  нормы . 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного) . 
Использовать словарь грамматических трудностей, справочники . 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии . 
Выполнять   орфографический   анализ   слова  . Анализировать и характеризовать 

текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения  орфографических  пра- 

вил современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила орфографии . Использовать орфографический словарь . 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик) . 
Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект  на  лингвистическую  и  другие темы; использовать образовательные 

информационно- коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач . 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов) . 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой  переработки  прочитанных  и  

прослушан- ных   текстов,   включая    гипертекст,    графику,    инфографику и другие 

(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного  или  прочитанного  

текста   для   пересказа   от 250 до 300 слов) . 
Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального  общения, статусу адресанта/адресата и другому;  

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, по- вседневном общении, интернет-

коммуникации . 
Употреблять  языковые  средства  с  учётом  речевой  ситуации . 
Соблюдать в  устной  речи  и  на  письме  нормы  современного русского литературного 

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

выразительного словоупотребления . 
 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных  признаках, структуре и видах 

представленной в нём  информации  в  речевой практике . 

Понимать,   анализировать   и   комментировать   основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно/на слух . 
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте . 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
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научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов) . 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой  переработки  прочитанных  и  

прослушан- ных   текстов,   включая    гипертекст,    графику,    инфографику и другие 

(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного  или  прочитанного  

текста   для   пересказа   от 250 до 300 слов) . 
Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие) . 
Корректировать  текст:  устранять   логические,   фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки . 
 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

обществе . 
Понимать, оценивать и комментировать уместность/не- уместность употребления 

разговорной и  просторечной  лексики, жаргонизмов; оправданность/неоправданность 

употребления  иноязычных  заимствований;  нарушения  речевого  этикета, этических 

норм в речевом общении и другое . 
 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения . 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного) . 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного) . 
Соблюдать синтаксические  нормы . 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники . 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации . 
Выполнять  пунктуационный  анализ  предложения . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного) . 
Соблюдать правила пунктуации . Использовать справочники по пунктуации . 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики . 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи,   функциональных   

стилей   (научного,   публицистического, официально-делового), языка  художественной  

литературы . 
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 
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официально-деловой стили, язык художественной литературы) . 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов) . 
Применять  знания  о  функциональных   разновидностях языка в речевой практике . 

       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано 

рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение тем,  повторение  и  

различного  вида  контрольные  работы . 
Порядок изучения  тем  в  пределах  одного  класса  может  варьироваться . 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении  каждой  темы  

и  направлены на достижение планируемых результатов обучения . 
 

       10 КЛАСС 

Общее количество  —  68  часов . 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 6 часов, из них в 

начале учебного года — 2 часа; в конце учебного года — 4 часа . 
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового 

контроля (включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 4 

часа .  
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Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Общие сведения о языке (5 ч) 

Язык как знаковая 
система .   Основные 

функции  языка . 
Лингвистика как 

наука 

Знаки неязыковые и языко- 
вые . Язык  как  система  знаков 
особого рода .  Языковые 
единицы и их отношение 
к знакам . 

Анализировать неязыковые  знаки,  выявлять 
характерные  признаки  знака . 
Сравнивать языковые  и  неязыковые  знаки . 
Выявлять специфику языкового знака по 
сравнению с другими (неязыковыми) знака- ми (на отдельных примерах) . 

 Язык как средство  общения и 
формирования мысли . 
Русский язык как объект 
научного изучения 

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

Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры . 
Отражение в  русском языке 
традиционных российских 
духовно-нравственных 
ценностей, культуры русского и 
других народов России 
и мира 

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

Русский язык — го- 
сударственный 
язык Российской 
Федера- ции, 
средство межна- 
ционального обще- 
ния, национальный 

Внутренние и внешние функ- 
ции русского языка 

Анализировать текст статьи 68 Конституции Российской Федерации, ФЗ «О государствен- ном языке 
Российской Федерации», ФЗ 
«О языках народов Российской Федерации» . Комментировать функции русского языка как 
государственного языка Российской 

язык русского 
народа, один 
из мировых 
языков 

 Федерации и языка межнационального общения народов России, одного их миро- вых языков (с 
опорой на статью 68 Консти- туции Российской Федерации, ФЗ «О госу- дарственном языке 
Российской Федерации», ФЗ «О языках народов Российской Федера- ции») 
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Формы 
существова- ния 
русского нацио- 
нального языка 

Литературный язык, просторе- 
чие, народные говоры, профес- 
сиональные разновидности, 
жаргон, арго . Роль литератур- ного 
языка в обществе 

Различать и характеризовать основные признаки литературного языка, просторе- чия, народных 
говоров, профессиональных разновидностей, жаргона, арго . 
Выявлять особенности литературного  языка в отличие от других форм существования русского 
литературного языка . 
Характеризовать роль русского литературно- го языка в обществе . 
Анализировать и оценивать текст (устный и письменный) с точки зрения уместности использования 
диалектной лексики, профес- сионализмов (с опорой на толковые словари, диалектные словари, 
«Толковый словарь живого великорусского  языка»  В .  И .  Даля), с точки зрения этичности 
употребления просторечных слов и выражений, жаргона . Использовать знания о формах 
существования русского национального языка в  речевой практике 
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Продолжение таблицы 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи (5 ч) 

Система языка, её 
устройство, функцио- 
нирование 

Язык как система .  Единицы и 
уровни языка, их связи и 
отношения (повторение, 
обобщение) 

Характеризовать единицы разных уровней языка в предъявленном тексте, приводить примеры 
взаимосвязи между ними 

Культура речи как 
раздел лингвистики 

Основные аспекты культуры 
речи: нормативный, коммуни- 
кативный и этический 

Характеризовать понятие культуры  речи и соответствующий раздел лингвистики . 
Комментировать аспекты (компоненты) 
культуры речи,  приводить  соответствующие 
примеры 

Языковая норма, её 
основные признаки и 
функции . Виды 
языковых норм . 
Качества хорошей 
речи 

Понятие нормы литературного языка 
. Норма обязательная и допускающая 
выбор (общее представление) . 
Орфоэпические (произноси- 
тельные и акцентологические), 
лексические, словообразова- 
тельные, грамматические 
(морфологические и синтакси- 
ческие) нормы (обзор, общее 
представление) . Орфографиче- 
ские и пунктуационные правила 
(обзор, общее пред- 

Различать виды норм русского  литературно- го языка, приводить соответствующие примеры . 
Анализировать и  характеризовать  устный и письменный текст с точки зрения умест- ности, 
точности, ясности, выразительности 
речи, с точки зрения соблюдения этических норм . 
Использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже- ния мысли и 
усиления  выразительности речи. 

 ставление) . Стилистические 
нормы современного русского 
литературного языка (общее 
представление) . 
Качества хорошей речи: 
коммуникативная целесообраз- 
ность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи 

Осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в  соответствии  со  сферами и ситуациями 
речевого общения 
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 ставление) . Стилистические 
нормы современного русского 
литературного языка (общее 
представление) . 
Качества хорошей речи: 
коммуникативная целесообраз- 
ность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи 

Осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в  соответствии  со  сферами и ситуациями 
речевого общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды 
словарей 

Основные виды словарей . 
Толковый словарь . Словарь 
омонимов . Словарь   иностран- 
ных слов . Словарь синонимов . 
Словарь антонимов . Словарь 
паронимов   .     Диалектный 
словарь . Фразеологический 
словарь . Словообразовательный 
словарь . Орфографический словарь   
.     Орфоэпический словарь . 
Словарь грамматиче- ских 
трудностей . Комплексный словарь 

Характеризовать основные виды лингвисти- ческих словарей, их назначение . 
Комментировать строение словарной статьи основных словарей русского языка . 
Использовать основные лингвистические словари и справочники в учебной деятель- ности 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы (3 ч) 

Фонетика и  орфо- эпия 
как разделы 
лингвистики (повто- 
рение, обобщение) . 
Изобразительно-вы- 
разительные средства 
фонетики (повторе- ние, 
обобщение) 

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики . Основ- ные понятия 
фонетики (повто- рение, 
обобщение) . Фонетиче- ский 
анализ слова . Изобрази- тельно-
выразительные средства фонетики: 
ассонанс, аллитера- ция 

Выполнять фонетический анализ слова . Определять изобразительно-выразительные средства 
фонетики в тексте, характеризовать их стилистическую роль 

Основные лексичес- 
кие нормы современ- 
ного русского  лите- 
ратурного языка 

Выбор слова  в  зависимости  от 
его лексического  значения . 
Многозначные слова и омони- 
мы, их  употребление .  Синони- 
мы, антонимы, паронимы и их 
употребление .   Иноязычные 
слова и  их  употребление . 
Выбор слова  в  зависимости  от 
его лексической  сочетаемости . 
Речевая избыточность как 

Определять   лексическое   значение   слова .Различать многозначные  слова  и  омонимы, 
употреблять их  в  соответствии  с  лексическими   значениями . 
Подбирать синонимы и антонимы к слову, строить   синонимические   ряды . 
Сравнивать слова, входящие в синонимическую/антонимическую пару, синонимический 
ряд, характеризовать  их  значения . 
Выбирать нужное  слово  из  ряда  синонимов . 
Различать паронимы, определять их лексические   значения . 
Употреблять синонимы, антонимы, паронимы в соответствии с их лексическими 
значениями . 
Употреблять слово  с  учётом  его  лексической сочетаемости . 
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нарушение лексической нормы 
(тавтология, плеоназм) 

Употреблять иноязычные  слова  с  учётом коммуникативной    целесообразности . 
Анализировать, оценивать и корректировать высказывания (в  том  числе  собственные)  с 
точки зрения соблюдения лексических норм современного русского  литературного  языка . 
Анализировать текст  с  точки  зрения  речевой избыточности . 
Корректировать текст  с  целью  устранения плеоназма и  тавтологии . 
Использовать толковый  словарь,  словарь омонимов, словарь иностранных слов, 
словарь синонимов, словарь антонимов, словарь паронимов 

 

 

 

 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Функционально-сти- 
листическая окраска 
слова 

Функционально-стилистиче- 
ская окраска слова . Лексика 
общеупотребительная, разго- 
ворная и книжная; особенно- 
сти использования . 
Особенности употребления 
просторечных, жаргонных и 
диалектных слов 

Различать слова, соответствующие нормам литературного языка (стилистически ней- тральные, 
книжные, разговорные), и слова, не соответствующие нормам литературного словоупотребления 
(просторечные слова, диалектизмы, жаргонизмы) . 
Характеризовать слово с точки зрения функционально-стилистической окраски . 
Анализировать, оценивать 
и корректировать высказывания с точки зрения использования книжных и разговор- ных, 
просторечных слов, диалектизмов и жаргонизмов . 
Употреблять функционально-стилистически окрашенные слова с учётом речевой ситуа- ции . 
Использовать толковый словарь, диалектные словари, «Толковый словарь живого велико- русского 
языка» В . И . Даля 

Экспрессивно-стили- 
стическая окраска 
слова 

Нейтральная, высокая, сни- 
женная лексика . Эмоциональ- но-
оценочная окраска слова 
(неодобрительное, ласкатель- ное, 
шутливое и другое) . 
Уместность использования 
эмоционально-оценочной 
лексики 

Различать устаревшую и новую лексику, высокие (торжественные) и  сниженные  слова и 
словосочетания . 
Анализировать устный и письменный текст с точки зрения уместности использования в нём 
высокой и сниженной лексики; эмоцио- нально-оценочных слов . 
Употреблять экспрессивно-стилистическую, эмоционально-оценочную лексику с учётом речевой 
ситуации . 
Использовать толковый  словарь 

Фразеология русско- го 
языка (повторе- ние, 
обобщение) . 
Крылатые слова 

Особенности употребления 
фразеологизмов и крылатых 
слов 

Определять значения фразеологических оборотов и крылатых  слов . 
Употреблять фразеологические обороты и крылатые слова с учётом речевой ситуации . 
Анализировать, оценивать и корректировать высказывания (в том числе собственные) с точки 
зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка . Использовать 
фразеологический словарь, словарь крылатых слов 
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Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы (2 ч) 

Морфемика 
и словообразование как 
разделы лингви- стики 
(повторение, 
обобщение) 

Морфемика и словообразова- ние 
как разделы лингвистики . 
Основные понятия морфемики и 
словообразования (повторе- ние, 
обобщение) . 
Морфемный и словообразова- 
тельный анализ слова 

Выполнять морфемный и словообразователь- ный анализ слова 

Словообразователь- ные 
нормы 

Словообразовательные трудно- 
сти (обзор) . Аббревиатуры 
инициальные, слоговые, 
состоящие из сочетания 

Анализировать и характеризовать высказы- вания (в том числе собственные) с  точки зрения 
особенностей употребления аббревиа- тур . 

 

 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 начальной части слова с целым 
словом и  другие .  Род и 
склонение аббревиатур 

Соблюдать нормы употребления аббревиатур . Использовать школьный словообразователь- ный 
словарь 

Морфология. Морфологические нормы (6 ч) 

Морфология как раздел 
лингвистики 
(повторение, обобще- 
ние) 

Основные понятия морфологии как 
раздела лингвистики . 
Морфологический анализ слова . 
Особенности употребле- ния в 
тексте слов разных частей речи 

Выполнять морфологический анализ слова . Характеризовать особенности  употребления в тексте 
слов разных частей речи, коммен- тировать их стилистические функции 
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Морфологические 
нормы современного 
русского литератур- 
ного языка (общее 
представление) 
Основные нормы 
употребления имён 
существительных 

Морфологические нормы 
современного русского литера- 
турного языка (общее пред- 
ставление) . 
Основные нормы образования и 
употребления форм имён 
существительных (формы 
именительного падежа множе- 
ственного числа; родительного 
падежа единственного и 
множественного числа; род 
иноязычных слов) 

Анализировать и характеризовать особенно- сти образования и употребления форм имён 
существительных . 
Оценивать и корректировать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 
морфологических норм . 
Соблюдать основные нормы употребления имён существительных . 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники 

Основные нормы 
употребления имён 
прилагательных 

Основные нормы образования и 
употребления форм каче- 
ственных имён прилагатель-ных 
(формы простой и состав- ной 
сравнительной и превос- ходной 
степеней сравнения; краткая 
форма) 

Анализировать и характеризовать особенно- сти образования и употребления  форм степеней сравнения, 

краткой формы имени прилагательного . Оценивать и корректиро- вать высказывания (в том  числе  

собствен- ные) с точки зрения соблюдения морфологи- ческих норм . 
Соблюдать основные нормы употребления имён прилагательных . Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники 

Основные нормы 
употребления имён 
числительных 

Основные нормы  образования и 
употребления падежных форм 
количественных, поряд- ковых и 
собирательных числительных 

Анализировать и характеризовать образова- ние и употребление падежных форм количе- ственных, 
порядковых и собирательных числительных . 
Оценивать и корректировать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 
морфологических норм . 
Употреблять имена числительные в соответ- ствии с нормами современного русского литературного 
языка . Использовать словари грамматических трудностей, справочники 

Основные нормы 
употребления место- 
имений 

Нормы склонения и употребле- 
ния личных местоимений и 
возвратного местоимения себя 

Анализировать и характеризовать особенно- сти употребления формы 3-го лица личных 
местоимений, возвратного местоимения себя . Оценивать и корректировать  высказывания (в том 
числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм . 
Употреблять личные местоимения и возврат- ное местоимение в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка . Использовать словари грамматических трудностей, 
справочники 

 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
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Основные нормы 
употребления глаго- 
лов 

Основные нормы образования и 
употребления некоторых 
личных форм глагола (типа по- 
бедить,    убедить,    выздоро- 
веть), возвратных и невоз- 
вратных глаголов; образования 
некоторых глагольных форм: 
форм прошедшего времени 
глаголов с суффиксом   -ну-, 
форм повелительного наклонения 

Анализировать и характеризовать особенно- сти образования и употребления некоторых личных 
форм глагола, возвратных и невоз- вратных глаголов (в рамках изученного) . 
Оценивать и  корректировать  высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 
морфологических норм . Соблю- дать основные нормы употребления некото- рых личных форм 
глагола, возвратных и невозвратных глаголов в соответствии с нормами современного русского 
литературно- го языка (в рамках изученного) .  Использо- вать словари грамматических трудностей, 
справочники 

Орфография. Основные правила орфографии (14 ч) 

Орфография как раздел 
лингвистики 
(повторение, обобще- 
ние) 

Принципы и разделы русской 
орфографии . Орфографический 
анализ слова . Правописание 
морфем; слитные, дефисные и 
раздельные написания; употреб- 
ление прописных и строчных 
букв; правила переноса слов; 
правила графического сокра- 
щения слов 

Приводить примеры, иллюстрирующие принципы и разделы русской орфографии . Выполнять 
орфографический анализ слова . Соблюдать орфографические нормы . 
Использовать орфографические  словари 

Правописание гласных 
и согласных в корне 

Правила правописания слов с 
безударными проверяемыми, 
непроверяемыми, чередующи- 
мися гласными в корне . 
Правила правописания слов с 
проверяемыми и непроверяе- 
мыми звонкими и глухими, 
непроизносимыми, удвоенны- ми 
согласными в корне 

Сравнивать слова с орфограммами в корне . Осуществлять выбор правила, регулирующе- го верное 
написание гласных и согласных 
в корне . 
Выполнять орфографический  анализ  слов с орфограммами  в  корне . 
Анализировать текст с точки зрения соблю- дения в нём орфографических правил . 
Применять орфографические  правила в речевой практике . 
Использовать орфографические  словари 

Употребление разде- 
лительных ъ и ь 

Правила правописания слов с 
разделительными ъ и ь 

Сравнивать слова с разделительными ъ и ь. Осуществлять выбор  правила, регулирующе- го 
написание слов с разделительными ъ и ь . 
Выполнять орфографический  анализ  слов с разделительными ъ и ь . 
Анализировать текст с точки зрения соблю- дения в нём орфографических правил . 
Применять орфографические  правила в речевой практике . 
Использовать орфографические  словари 
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Правописание 
приставок . Буквы ы—и 
после приста- вок 

Правила правописания слов с 
неизменяемыми приставками, 
приставками на -з (-с), при- 
ставками пре- и при- . Прави- ла 
правописания слов 
с буквами ы—и после приста- 
вок 

Сравнивать слова с неизменяемыми пристав- ками, приставками на -з (-с),  приставками пре- и  
при-,  буквами  ы—и  после  приста- вок . Осуществлять выбор правила, регулиру- ющего написание 
слов с неизменяемыми приставками, приставками на -з (-с), при- ставками пре- и при-, буквами 
ы—и после приставок . 

 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  
Выполнять орфографический анализ слов с неизменяемыми приставками, приставками на -з (-с), 
приставками пре-  и  при-,  буква- ми ы—и после приставок . Анализировать текст с точки зрения 
соблюдения в нём орфографических правил . Применять орфо- графические правила в речевой 
практике . Использовать орфографические словари 

Правописание суффиксов Правила правописания суф- 
фиксов имён существитель- ных, 
имён прилагательных, глаголов, 
причастий, дееприча- стий, 
наречий 

Осуществлять выбор правила, регулирующе- го написание имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, наречий с орфограммой 
в  суффиксах . 
Выполнять орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий с орфограммой в суффиксах . 
Анализировать текст с точки зрения соблю- дения в нём орфографических правил . 
Применять орфографические  правила в речевой практике . 
Использовать орфографические  словари 

Правописание  н  и нн 
в словах различ- ных 
частей речи 

Правила правописания  н  и  нн в 
именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах, 
причастиях, наречиях 

Сравнивать имена существительные, имена прилагательные, глаголы, причастия, наре- чия с н и 
нн в суффиксах . 

  
Осуществлять выбор правила, регулирующе- го написание н и нн в суффиксах имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов, причастий, наречий . 
Выполнять орфографический анализ употреблённых в тексте имён существитель- ных, имён 
прилагательных, глаголов, причастий, наречий с н и нн в суффиксах . Анализировать текст с 
точки зрения соблю- дения в нём орфографических правил . 
Применять орфографические  правила в речевой практике . 
Использовать орфографические  словари 
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Правописание не 
и ни 

Правила правописания слов  с не 
и ни (не и ни в отрица- тельных и 
неопределённых местоимениях, 
наречиях при двойном отрицании, 
в воскли- цательных и 
вопросительных предложениях, 
устойчивых оборотах, 
сложноподчинённых 
предложениях с придаточными 
уступительными) 

Сравнивать примеры правописания не и ни . Разграничивать правила правописания не  и ни . 
Осуществлять выбор правила, регулиру- ющего верное написание не и ни . 
Выполнять орфографический анализ употреблённых в тексте примеров написания не и ни . 
Анализировать текст с точки зрения соблю- дения орфографических правил . 
Применять орфографические  правила в речевой практике . 
Использовать орфографические  словари 

Правописание 
окончаний имён 
существительных, 
имён прилагатель- 
ных и глаголов 

Правила правописания 
безударных окончаний 
имён существительных, 
имён прилагательных 
и глаголов 

Сравнивать имена существительные, имена прилагательные, глаголы с безударными окончаниями . 
Осуществлять выбор правила, регулирующего верное написание имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов с безударными окончаниями . 
Выполнять орфографический анализ употреблённых в тексте имён существитель- ных, имён 
прилагательных, глаголов 
с  безударными  окончаниями . Анализировать текст с точки зрения соблю- дения в нём 
орфографических правил . 
Применять орфографические  правила в речевой практике . 
Использовать орфографические  словари 

 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Слитное, дефисное 
и раздельное 
написание слов 

Правила слитного, дефисного и 
раздельного написания 
сложных имён существитель- 
ных, имён прилагательных, 
наречий, предлогов, союзов, 
частиц 

Сравнивать  примеры  слитного,  дефисного и раздельного написания сложных имён 
существительных, имён прилагательных, наречий, предлогов, союзов, частиц . Осу- ществлять 
выбор правила, регулирующего слитное, дефисное и раздельное написание имён 
существительных, имён прилагатель- ных, наречий, предлогов, союзов, частиц . 
Выполнять орфографический анализ приме- ров слитного, дефисного и раздельного написания 
употреблённых в тексте сложных имён существительных, имён прилагатель- ных, наречий, 
предлогов, союзов, частиц . 
Анализировать текст с точки зрения соблю- дения в нём орфографических правил . 
Применять  орфографические  правила . 
Использовать орфографические  словари 

Речь. Речевое общение (5 ч) 

Речь как деятель- 
ность . Виды  речевой 
деятельности (повто- 
рение, обобщение) 

Виды речевой  деятельности: 
чтение, аудирование, говоре- 
ние, письмо .  Основные  особен- 
ности каждого  вида  речевой 
деятельности . 
Культура чтения, аудирова- 
ния, говорения и письма 

Создавать устные  монологические  и  диалогические высказывания различных типов и 
жанров . 
Употреблять языковые  средства  с  учётом речевой ситуации  (объём  устных  монологи- 
ческих высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического  высказывания  —  не 
менее 7—8  реплик)

1
 . 

Выступать перед  аудиторией  с  докладом; представлять  реферат,  исследовательский 
проект на  лингвистическую  и  другие  темы . 
Использовать образовательные  информационно-коммуникационные инструменты и 
ресурсы для  решения  учебных  задач . 
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Использовать различные  виды  аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для 
чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа 
от 250  до  300  слов);  объём  сочинения  —  не менее 150  слов 

Речевое общение и 
его виды . Основные 
сферы речевого 
общения . Речевая 
ситуация и её 
компоненты 

Общение как одна из главных 
потребностей человека . Роль 
общения в жизни человека . 
Виды речевого общения: 
официальное и неофициальное . 
Основные сферы речевого общения 
. Речевая ситуация 
и её компоненты  (адресант и 
адресат; мотивы и цели, 
предмет и тема речи; условия 
общения) 

Иметь представление о нормах речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 
общения . 
Учитывать в процессе речевого общения речевую ситуацию . Выбирать речевую тактику и языковые 
средства с учётом речевой ситуации . 
Анализировать и оценивать речевые выска- зывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения, успешности в достиже- нии прогнозируемого  результата 

Речевой этикет Основные функции речевого этикета 
(установление и поддержание 
контакта, демон- страция 
доброжелательности и вежливости, 
уважительного от- ношения 
говорящего к партнёру и другие) . 
Устойчивые формулы русского 
речевого этикета применительно к 
различным ситуациям 
официального/неофициального 
общения, статусу адресанта/ адресата 
и другому 

Характеризовать нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям офи- 
циального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому . Использовать правила 
русского речевого этикета в соци- ально-культурной, учебно-научной, офици- ально-деловой сферах 
общения, в повседнев- ном общении, интернет-коммуникации 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Публичное выступле- 
ние 

Публичное выступление и его 
особенности . Тема, цель, 
основной тезис (основная мысль), 
план и композиция публичного 
выступления . 
Виды аргументации . Выбор 
языковых средств оформления 
публичного выступления с 
учётом его цели, особенностей 
адресата, ситуации общения 

Различать основные виды публичной  речи по их основной цели . Анализировать  образ- цы 
публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач . Выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 
инфор- мационной, убеждающей речью 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста (10 ч) 
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Текст, его основные 
признаки (повторе- 
ние, обобщение) 

Цельность, членимость, 
относительная законченность текста . 
Связность текста . Способы связи 
предложений и  абзацев в тексте . 
Средства связи предложений и 
абзацев в тексте: лексические, 
морфоло- гические, 
синтаксические (повторение, 
обобщение) 

Характеризовать текст с точки зрения соответствия основным признакам . 
Выявлять способы и средства связи предло- жений и  абзацев  в тексте . 
Использовать знание признаков текста в процессе его создания и корректировки 

Логико-смысловые 
отношения между 
предложениями в тексте 
(общее пред- ставление) 

Причинно-следственные 
отношения между предложени- 
ями в тексте (приведение доводов 
и  примеров,  выведе- ние 
следствия  и другое) . 
Отношения сопоставления и 
противопоставления (аналогия, 
антитеза) 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте . 
Характеризовать логико-смысловые отноше- ния между предложениями в тексте. 
Корректировать текст с учётом знаний о логико-смысловых отношениях между 
предложениями в тексте 

Информативность 
текста . Виды инфор- 
мации в тексте 

Текст как информационное целое 
. Основная и дополни- тельная, 
фактуальная, концеп- туальная и 
подтекстовая информация текста . 
Тексты новой природы: гипер- 
текст,  графика,  инфографика и 
другие 

Анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (под- 
текстовую) информацию текстов, восприни- маемых зрительно/на слух . 
Использовать разные формы предъявления информации 

Информационно- 
смысловая перера- ботка 
текста . 
План . Тезисы . 
Конспект . Реферат . 
Аннотация . Отзыв . 
Рецензия 

План простой и сложный; назывной, 
вопросный . 
Особенности тезисов, конспек- та 
как вторичных текстов . 
Обязательные структурные 
компоненты реферата, аннота- ции 
. Реферат на основе одного или 
нескольких источников . 
Основные структурные компо- 
ненты отзыва, рецензии 

Осуществлять информационно-смысловую переработку прочитанного и прослушанного текста . 
Предъявлять информацию текста в форме плана (простого и сложного; назывного, вопросного), в 
форме тезисов, конспекта . Создавать реферат на основе одного или нескольких источников . 
Составлять аннотацию, отзыв, рецензию 

 

     11 КЛАСС 

Общее количество  —  68  часов . 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 6 часов, из них в начале учебного года — 2 часа; в 

конце учебного года — 4 часа . 
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, 
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контрольные и проверочные работы) — 4 часа . 
 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Общие сведения о языке (2 ч) 

Культура речи 
в экологическом 
аспекте 

Экология как наука, экология 
языка (общее представление) . 
Культура речи как часть здоровой 
окружающей языко- вой среды . 
Проблемы речевой культуры в 
современном обществе 
(стилистические изменения в 
лексике, огрубле- ние   обиходно-
разговорной речи, неоправданное 
употреб- ление иноязычных 
заимство- ваний и другое) (обзор, 
повто- рение, обобщение) 

Выражать в устной и письменной форме отношение к культуре языка (от уровня бытового общения 
до состояния литератур- ного языка в целом) . 
Анализировать, оценивать и комментиро- вать уместность/неуместность употребления 
разговорной и   просторечной   лексики, сленга, жаргонизмов; оправданность/не- оправданность 
употребления иноязычных 
заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое 
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Продолжение таблицы 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы (16 ч) 

Синтаксис  как раздел 
лингвистики 
(повторение, обобще- 
ние) 

Синтаксис как раздел лингви- стики . 
Основные понятия синтаксиса . 
Синтаксический анализ 
словосочетания и предложения 
(повторение, обобщение) 

Выполнять синтаксический анализ словосо- четания, простого и сложного предложения 

Изобразительно-вы- 
разительные сред- ства 
синтаксиса 

Изобразительно-выразительные 
средства синтаксиса . Синтак- 
сический параллелизм, пар- 
целляция, вопросно-ответная 
форма изложения, градация, 
инверсия, лексический повтор, 
анафора, эпифора, антитеза; 
риторический вопрос, ритори- 
ческое восклицание, риториче- ское 
обращение; многосоюзие, 
бессоюзие 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка 
(в рамках  изученного) . 
Характеризовать особенности употребления в тексте изобразительно-выразительных средств 
синтаксиса, комментировать их стилистические функции 

Синтаксические 
нормы . Основные 
нормы согласования 
сказуемого с подле- 
жащим 

Порядок слов в предложении . 
Основные нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в состав 
которого входят слова множество, 
ряд, большинство, меньшинство; с 
подлежащим, выраженным 
количественно- именным 
сочетанием (двад- цать лет, пять 
человек); имеющим в своём составе 
числительные, оканчивающие- ся на 
один; имеющим в своём составе  
числительные  два, три, четыре 
или числитель- ное, 
оканчивающееся на два, три, 
четыре. Согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим при себе 
приложе- ние   (типа   диван-
кровать, озеро Байкал) . 
Согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным 
аббревиатурой, заимствованным 

Анализировать, характеризовать и оцени- вать высказывания с точки  зрения  основ- ных норм 
согласования сказуемого с подле- жащим (в рамках изученного) . 
Корректировать текст с точки зрения основных норм согласования сказуемого с 
подлежащим . 
Соблюдать синтаксические нормы . Использовать словари грамматических трудностей, справочники 
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несклоняе- мым существительным 

Основные нормы 
управления 

Основные нормы управления: 
правильный выбор падежной 
или предложно-падежной 
формы управляемого слова 
(разъяснение   чег о?,   указал 
на чт о?; беспокоиться 
о  чё м?,  но  тревожиться 
з а к о г о? и др.) . Употребление 
производных предлогов благо- 
даря, вопреки, ввиду,  вслед- 
ствие, за счёт 

Анализировать, характеризовать и оцени- вать высказывания с точки зрения употреб- ления 
падежной и предложно-падежной формы управляемого слова (в рамках изученного) . 
Корректировать текст с точки зрения употребления падежной и предложно-падеж- ной формы 
управляемого слова . 
Соблюдать синтаксические нормы . Использовать словари грамматических трудностей, справочники 



 

 

Продолжение таблицы 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Основные нормы 
употребления одно- 
родных членов 
предложения 

Основные нормы употребления 
однородных членов предложе- ния 
(употребление в качестве 
однородных членов слов, 
обозначающих или родовые, или 
видовые понятия, близкие или 
сопоставимые понятия; учёт 
лексической сочетаемости слов, 
входящих в ряд однород- ных 
членов) . 
Предложения с однородными 
членами, соединёнными 
двойными союзами 

Анализировать, характеризовать и оцени- вать высказывания с точки зрения особен- ностей 
употребления однородных членов предложения (в рамках изученного) . 
Корректировать текст с точки зрения основных норм употребления однородных членов предложения 
. 
Соблюдать синтаксические нормы . Использовать словари грамматических трудностей, справочники 

Основные нормы 
употребления при- 
частных и деепри- 
частных оборотов 

Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных 
оборотов (недопустимость 
разрушения целостности причастного 
оборота; единство субъекта действия 
для деепри- частия и глагола и 
другие) 

Анализировать, характеризовать и оцени- вать высказывания с точки зрения основных норм 
употребления причастных и деепри- частных оборотов (в рамках изученного) . 
Корректировать текст с точки зрения основных норм употребления  причастных и деепричастных 
оборотов . 
Соблюдать синтаксические нормы . Использовать словари грамматических трудностей, справочники 

Основные нормы 
построения сложных 
предложений 

Основные нормы построения 
сложных предложений: слож- 
ноподчинённого предложения с 
придаточным определительным 
(недопустимость отрыва имени 
существительного в главной части 
от придаточного опреде- 
лительного), с придаточным 
изъяснительным (с указатель- ным 
словом и без указательно- го слова 
в главной части; неверное 
употребление место- имений при 
передаче  косвен- ной речи и 
другое); сложного предложения   с   
разными видами связи 
(использование союзов и союзных 
слов в соответствии с их 
значениями, недопустимость 
постановки рядом однозначных  
союзов (типа но и однако), 
недопусти- мость использования 
одинако- вых союзов и союзных 

Анализировать, характеризовать и оцени- вать  высказывания  с  точки  зрения  основ- ных норм 
построения сложных  предложений (в рамках изученного) .  
Корректировать текст с точки зрения основных норм построения сложных предло- жений . 
Соблюдать синтаксические нормы . Использовать словари грамматических трудностей, справочники 



 

 

слов между частями одного 
сложно- го предложения и другое) 

 

Пунктуация. Основные правила пунктуации (17 ч) 

Пунктуация как 
раздел лингвистики 
(повторение, обобще- 
ние) 

Пунктуация как раздел 
лингвистики . Принципы и 
разделы русской пунктуации . 
Знаки препинания и их функции 
. Знаки препинания в конце 
предложений; знаки препинания 
внутри простого 

Выполнять пунктуационный анализ предло- жения . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 
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Продолжение таблицы 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 предложения; знаки препина- 
ния между частями сложного 
предложения; знаки препина- 
ния при передаче чужой речи . 
Сочетание знаков препинания . 
Пунктуационный анализ 
предложения (повторение, 
обобщение) 

 

Знаки препинания 
между подлежащим и 
сказуемым 

Правила постановки тире между 
подлежащим и сказуе- мым, 
выраженными разными частями 
речи 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего постановку тире 
между подлежащим и сказуемым . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 

Знаки препинания в 
предложениях 
с однородными 
членами 

Правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
однородными членами, соеди- 
нёнными одиночными, двой- 
ными, повторяющимися и 
неповторяющимися союзами . 
Знаки препинания в предло- 
жениях с обобщающим словом 
при однородных членах 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего постановку знаков 
препинания в предложениях 
с однородными  членами . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 
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Знаки препинания 
при обособлении 

Правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными определения- ми, 
приложениями, дополне- ниями, 
обстоятельствами, уточняющими 
членами 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего постановку знаков 
препинания в предложениях с обособленными определениями, приложения- ми, дополнениями, 
обстоятельствами, уточняющими членами . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 

Знаки препинания в 
предложениях с 
вводными конструк- 
циями, обращения- 
ми, междометиями 

Правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, 
обращениями, междометиями 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего постановку знаков 
препинания в предложениях 
с вводными конструкциями, обращениями, междометиями . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 

Знаки препинания в 
сложном предло- 
жении 

Правила постановки знаков 
препинания в сложносочинён- 
ном, сложноподчинённом, 
бессоюзном сложном предло- 
жениях 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего постановку знаков 
препинания в сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном сложном предложениях . 
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Продолжение таблицы 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 

Знаки препинания в 
сложном предложе- 
нии с разными 
видами связи 

Правила постановки знаков 
препинания в сложном пред- 
ложении с разными видами 
связи 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего постановку знаков 
препинания   в   сложном   предложении с разными видами связи . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 

Знаки препинания 
при передаче чужой 
речи 

Правила пунктуационного 
оформления предложений с 
прямой речью, косвенной 
речью, диалогом, цитатой 

Анализировать предложение и осуществлять выбор правила, регулирующего оформление 
предложений с прямой речью, косвенной речью, диалогом, цитатой . 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 
современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 
Соблюдать правила  пунктуации . 
Использовать справочники  по  пунктуации 
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Функциональная стилистика. Культура речи (23 ч) 

Функциональная 
стилистика как 
раздел лингвистики 

Стилистическая норма (повто- 
рение, обобщение) . Понятие о 
функциональной стилистике . 
Функциональные разновидно- сти 
языка: разговорная речь, 
функциональные стили (науч- 
ный, официально-деловой, 
публицистический), язык 
художественной литературы 
(обзор) 

Характеризовать классификационные признаки выделения функциональных разновидностей языка 
.  Анализировать  текст с точки зрения принадлежности к той или иной функциональной 
разновидности языка 

Разговорная речь Разговорная речь, сфера её 
использования, назначение . 
Основные признаки разговор- ной 
речи: неофициальность, 
экспрессивность, неподготов- 
ленность, преимущественно 
диалогическая форма . Фонети- 
ческие, интонационные, 
лексические, морфологические, 
синтаксические особенности 
разговорной речи 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка . Анализировать и 
комментировать примеры разговорной речи с точки зрения специфики использования фонетических 
и интонацион- ных особенностей, лексических, морфологи- ческих, синтаксических средств . 
Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных разно- видностей 
языка с точки зрения их внеязы- ковых и лингвистических особенностей 

Основные жанры 
разговорной речи: 
устный рассказ, 
беседа, спор (обзор) 

Содержательные, композици- 
онные, языковые особенности 
устного рассказа, беседы, спора 

Характеризовать содержательные, компози- ционные, языковые особенности устного рассказа, 
беседы, спора . 
Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведе- ния; создавать 
устные рассказы 
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Продолжение таблицы 
 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Научный стиль Научный стиль, сфера его 
использования, назначение . 
Основные признаки научного 
стиля: отвлечённость, логич- 
ность, точность, объективность 
изложения . Лексические, 
морфологические, синтаксиче- 
ские особенности научного стиля 
. Основные подстили научного 
стиля: собственно научный, 
научно-справочный, учебно-
научный, научно-попу- лярный 

Распознавать тексты научного стиля . Анализировать и комментировать научные (учебно-научные, 
научно-справочные и научно-популярные) тексты с точки зрения специфики использования 
лексических, морфологических, синтаксических средств . Сравнивать научные (учебно-научные и 
научно-популярные) тексты с текстами других функциональных стилей, а также с разговорной 
речью, языком художественной литературы 

Основные жанры 
научного стиля (обзор) 

Основные жанры научного 
стиля (монография, диссерта- 
ция, научная статья, реферат, 
словарь, справочник,  учебник и 
учебное пособие, лекция, доклад 
и другие) (обзор) 

Распознавать тексты научного стиля: монографию, диссертацию, научную статью, реферат, 
словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекцию, доклад и другие . Анализировать и 
комментировать учебно- научные, научно-популярные, научно-спра- вочные тексты с точки зрения 
специфики использования лексических, морфологиче- ских, синтаксических средств . 
Создавать тексты научного стиля: доклад, реферат . 
Корректировать собственные тексты научно- го стиля 
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Официально-деловой 
стиль 

Официально-деловой стиль, сфера 
его использования, назначение . 
Основные призна- ки официально-
делового стиля: точность, 
стандартизирован- ность, 
стереотипность . Лекси- ческие, 
морфологические, синтаксические 
особенности официально-делового 
стиля 

Распознавать тексты официально-делового стиля . 
Анализировать и комментировать тексты официально-делового стиля с точки зрения специфики 
использования лексических, морфологических, синтаксических средств . Сравнивать тексты 
официально-делового стиля с текстами других функциональных стилей, а также  с  разговорной  
речью, языком художественной литературы 

Основные жанры 
официально-делового 
стиля (обзор) 

Основные жанры официально- 
делового стиля: закон, устав, 
приказ, расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, 
характеристика, резюме и другие 
(обзор) 

Распознавать основные жанры официально- делового стиля: закон, устав, приказ, расписку, 
заявление, доверенность; автобио- графию, характеристику, резюме . 
Извлекать информацию из текста закона (фрагмент), устава,  приказа  в  соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей, анализировать и комментировать её . 
Создавать  тексты  официально-делового стиля: расписку, автобиографию, характери- стику, резюме . 
Корректировать собственные тексты офици- ально-делового стиля 

Публицистический 
стиль 

Публицистический стиль, сфера 
его использования, назначение . 
Основные призна- ки 
публицистического стиля: 
экспрессивность, призывность, 
оценочность . Лексические, 

Распознавать тексты публицистического стиля . 
Анализировать и комментировать тексты публицистического стиля с точки зрения специфики 
использования лексических, морфологических, синтаксических средств . 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 морфологические, синтаксиче- 
ские особенности публицисти- 
ческого стиля 

Сравнивать тексты публицистического стиля с  текстами  других  функциональных  стилей, а также 
с разговорной речью, языком художественной литературы 

Основные жанры 
публицистического 
стиля (обзор) 

Основные жанры публицисти- 
ческого  стиля:  заметка, статья, 
репортаж, очерк, эссе, интервью 
и другие (обзор) 

Распознавать основные жанры публицисти- ческого стиля: заметку, статью, репортаж, очерк, эссе, 
интервью . 
Создавать тексты публицистического стиля (сочинение-рассуждение объёмом не менее 150 слов) . 
Корректировать собственные тексты публи- цистического стиля (сочинение-рассуждение объёмом не 
менее 150 слов) 

Язык художествен- ной 
литературы 

Язык художественной литера- 
туры и его отличия от других 
функциональных разновидно- 
стей языка . Основные призна- ки 
художественной речи: образность, 
широкое использо- вание 
изобразительно-вырази- тельных 
средств, языковых средств других 
функциональ- ных 
разновидностей языка 

Распознавать тексты художественной литературы . 
Анализировать и комментировать тексты художественной литературы с точки зрения использованных 
изобразительно-выразитель- ных средств 


