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1.   Пояснительная записка. 

                  Данная рабочая программа по русскому языку  для 10   класса соответствует требованиям Федерального государственного     

    образовательного стандарта основного общего образования и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Лицей №24» 

           Учебного плана на 2021-2022 учебный год  МБОУ «Лицей №24»; 

 Авторской рабочей   программы  по русскому языку  Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (авторы Н.Г.                 

           Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) / Н.Г. Гольцова. — 7-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово-PC», 2015.   

           Положения о рабочей программе учебного курса МБОУ "Лицей № 24"              

  

        Программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и опорной системы знаний  на этапе 

основного  общего  образования.  Рассчитана на 32 часа  (1 час в неделю) в полном соответствии с  авторской программой и Федеральным 

базисным образовательным учебным планом. Перестановки в хронологии и изучения тем, предложенной автором, нет.   

 

Цели обучения: 

          Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно- коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

•  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

•  совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
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• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни 

Задачи обучения: 

             Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации  надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

 

2.   Планируемые результаты изучения программы 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется фонетике, лексике,  грамматике, орфографии. 

Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была 

четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота 

и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала, разнообразие видов заданий   направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь подчинены 

формированию конкретных практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь 

навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, 

литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

 

             В процессе изучения курса русского языка в 10 классе ученик научится: 

• различать основные единицы языка (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения),понимать  их особенности  и взаимосвязь; 
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• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; определять лексическое значение  слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; различать омонимы, паронимы, понимать стилистичскую окраску слов, особенности употребления слов в 

соответствии со сферой употребления; 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения 

слов; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; опознавать  способы словообразования;  

• различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки слов разных частей речи; знать, как изменяются эти части 

речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владеть приемами информационной переработки текстов  и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

• анализировать и оценивать  речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в 

достижении прогнозируемого результата, анализировать причины коммуникативных неудач,   объяснять их и предупреждать их появление; 

• употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения; 

• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, публицистические тексты и тексты других 

функциональных разновидностей языка с  точки зрения специфики  использования  в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты разных стилей с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ними в соответствии со спецификой  

употребления языковых средств; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания  с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, богатства, 

выразительности, соответствия литературным нормам; 

• использовать синонимические ресурсы  языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• соблюдать  в собственной языковой практике  основные орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы 

современного русского языка; 

• владеть разными способами редактирования текстов; 

• опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях художественной литературы и 

исторических текстах; 
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• с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  объяснять значение единиц  языка с национально-

культурным компонентом.  
 

Воспитательный компонент рабочей программы 

            Воспитательный компонент рабочей программы составлен на основе Воспитательной программы лицея на 2021-2025 гг, 

циклограммы воспитательных мероприятий текущего учебного года с учетом специфики предмета, решения дидактических задач, 

возрастных особенностей обучающихся и формирования личностных УУД в соответствии с ФГОС. Воспитательные цели и задачи урока 

соответствуют тематическому планированию и модульному режиму обучения. 

            В современных условиях образование выполняет важнейшую роль в обеспечении стабильности общественной жизни, в преодолении 

кризисных процессов, связанных с человеком, его социализацией, самосознанием, идентичностью, духовной жизнью, наследованием и 

продолжением национальных традиций и ценностей. В связи с этим перед современной российской школой поставлена масштабная 

социокультурная задача – стать структурообразующим компонентом общенационального пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, интегрирующим не только интеллектуальную, но и гражданскую, духовную, культурную 

жизнедеятельность школьника.       

Реализуя воспитательный аспекта урока, необходимо:   

- учитывать диагностику уровня воспитанности ученика и класса в целом;  

- продумывать виды деятельности учащихся на каждом этапе урока в связи с поставленными целям; 

- осуществлять выбор оптимальных способов и приемов;  

- использовать на этапе актуализации инновационные технологии;  

- использовать на уроке разные виды контроля, что позволит воспитывать ответственность, самостоятельность, критичность, 

коммуникабельность, трудолюбие;  

- применять разные способы оценивания, что оказывает положительное воздействие на ребенка и в плане успеха в случае неудач;  

- проводить этап рефлексии на каждом уроке, что позволит корректировать воспитательные задачи урока.  
 
Механизм реализации, использование воспитательного потенциала урока:  

-специально разработанные уроки, экскурсии, уроки в музее;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через проекты, исследовательскую деятельность;  

  -демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

  -побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

Задача уроков русского языка не только научить ребёнка правильно писать, но и прививать любовь к родному языку как национальному 

достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. Русский язык как предмет изучения и объект овладения связан со 
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всеми сферами жизни человека, поэтому в нем в словесной форме отражаются и природа, и общество, и личность человека, и искусство, а 

значит, можно формировать средствами языка различные стороны личности ребёнка: эстетические качества, нравственные, патриотические, 

экологические 

3. Содержание учебного предмета. 

Введение. 

       Русский язык как один из языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского   

языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.  

Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

     Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их  

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление.  Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу   

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы  

производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном языке.  

Морфология и орфография 
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Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,  традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И  и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных букв.  

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение способа выражения  

рода несклоняемых существительных и аббревиатуры.  

Число имён существительных.  

Падеж и склонение имён существительных.  

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний.  

Гласные в суффиксах имён существительных.  

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных:  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы  

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия  

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
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Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Правописание окончаний имён прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ.  

Правописание суффиксов имён прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор имён числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных.  

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глаголов.  

Две основы глагола. Формообразование глаголов.  

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий.  
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Правописание суффиксов причастий.  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий. П 

равописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Частицы 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное        

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
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Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий 

 

     

 

 

 

 

Всего часов 35 

В том числе: 

контрольные работы 

(контрольные диктанты)  

2 ч 

Тесты 5 ч 

Сочинения   2 ч 


