
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 79  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО   

Руководитель МО _____________ 

Протокол от____________ №____  

СОГЛАСОВАНО 

ЗД  по УВР 

 _______________ 

    

«_____»__________   

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ Школа № 79 

__________Рамазанова З.Ф.                        

 

Приказ от __________ №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учителя  Гайсиной Софии Шавкатовны 

по предмету  «Русский язык» 

на уровень основного общего образования (10-11 класс) 

Сроки реализации программы: 2 года 

Рабочая программа разработана на основе  примерной программы 

 по русскому языку учителями русского языка  МБОУ Школа № 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2022 

 
 
 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школа№79 г.Уфа с учётом Примерной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» и авторской программы «Русский язык 10-11 

классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г. 

 Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего 

образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и 

предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на базовом и профильном уровне. 

Составлена из расчета 4 часа в неделю (профильный уровень). Предлагаемый курс должен 

обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, 

М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их вза-

имосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными бло-

ками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами 

науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены раз-

делы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», 

изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала пер-

воисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного 

подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция - углубление знаний о языке как знаковой си-

стеме и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике 

как науке и ученых - русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами ре-

чевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения куль-

туры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
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культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать историче-

ский комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися 

знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ори-

ентированной сфере общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Владение языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса русского языка в 10-11 классах обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу 

по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, 
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если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически 

следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу 

своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-

справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу 

над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся – предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей 

речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 

разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 

Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 

словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 

особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 

включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, 

ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с 

орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и 

другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 

необходимого для грамотного человека. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
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национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но ив деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский   язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

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

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

 Цели обучения русскому языку. Изучение русского языка в старшей школе направленно на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнацио-

нального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и со-

циальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорга-

низации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к по-

лучению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; язы-

ковой норме, и её функциях; функционально - стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необ-

ходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответ-

ствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения; 
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• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершен-

ствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: 

«Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация 

ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», «Повторение и обобщение 

изученного в начале и конце года». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебным планом общеобразовательного учреждения на русский язык в 10 и 11 классах 

отведено по 4ч в неделю в 10 классе. 5 часов в неделю в 11 классе, что соответствует 

региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений РБ. 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ. При планировании учебного 

процесса в качестве основного рабочего документа используется авторская программа, 

соответствующая избранным общеобразовательным учреждением учебникам. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на профильном уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 

школы на изучение русского языка выделено 3 часа в неделю. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, 

морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний 

о языке. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

 

 

10 класс 4ч в неделю 136 Итого  

11 класс  5 ч в неделю 170 306 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

 

     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

10 класс. 

Введение.- 1 ч 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка.Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

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

один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 17ч 
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. 6 ч 
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. 7 ч 
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 русском 

языке. 

 

Морфология и орфография.30ч 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии.Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

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

согласных. Правописание гласных и согласных в приставках.Приставки ПРЕ- и ПРИ-.Гласные 

И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 35ч 

Имя существительное. 10ч 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Ро д имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 

разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 
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сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. 9ч 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательного из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. 4 ч 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. 4ч 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол.3 ч 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола .Переходность/ 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. 3 ч 

Причастие как особая глагольная форма.Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий .Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие.4ч 

Деепричастия как особая форма глагола. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Слова категории состояния 2ч  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

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

категории состояния. 
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Служебные части речи 19 ч 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Правописания 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. Правописания 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 НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометия. Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

11 класс. 

Синтаксис и пунктуация. (6ч) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2ч) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. (4ч) Понятие о предложении. Основные признаки предложений. 

Классификация предложений.  Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. (26ч) Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное и 

неосложненное предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения.Параллельные 

синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением . Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно восклицательные слова. 

Сложное предложение. (30ч)  Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

 Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
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Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. (2ч) Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. (6ч). Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. (6ч) Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,

 лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Составление руководства «Учусь говорить 

хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА. (8ч) Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной 

речи. Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 (уровень освоения предмета - углубленный) 

1.1. Личностные планируемые результаты 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и ориентация 

обучающихся на достижение личного счастья, самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью реализацию позитивных 
жизненных 

 перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 



11 

 

личности и ее социальным ростом; 
 включение в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
языку межнационального общения народов России; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 
к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной 
безопасности. 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
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ставленной цели; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

 развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; -выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств.  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия; выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

— воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
— рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

— распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-
связь между ними; 

— анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-
вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

— комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-
гатстве и выразительности русского языка); 

— отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

— использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-
жения мысли и усиления выразительности речи; 

— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-
ского языкознания; 

— выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

— дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-
вестную информацию в прослушанном тексте; 

— проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-
рать и анализировать полученную информацию; 

— оценивать стилистические ресурсы языка; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

— владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и письма; соблюдать культуру научного и делового
 общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

— соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения; 

— осуществлять речевой самоконтроль; 

— совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на ос-
нове знаний о нормах русского литературного языка; 

— использовать основные нормативные словари и справочники для 
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

— оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

— выделять и описывать социальные функции русского языка; 

— проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

— анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интер-
претацию; 

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

— проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

— проводить комплексный лингвистический анализ текста в 
соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

— критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 
текст; 

— выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

— осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

— использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 
языка; 

— проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

— редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 

— определять пути совершенствования собственных коммуникативных способ-
ностей и культуры речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПДАНИРОВАНИЕ. 

Русский язык. 10 класс. 

Профильный уровень (136 часов). 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Примечание  

1. Общие сведения о русском языке. 1  

Лексика. Фразеология. Лексикография.(17ч) 

2 Однозначность и многозначность слов 1  

3 Изобразительно - выразительные средства 1  

4 Лингвистический анализ текста 1  

5 Омонимы и их употребление. Работа со словарём 

омонимов. 

1  

6 Паронимы, их употребление. Словари паронимов. 1  

7 Синонимы. Их употребление. Словари синонимов.  

Антонимы. Их употребление 

1  

8-9 Изложение с творческим заданием. Анализ 

лексических особенностей текста. 

2  

10 Происхождение лексики  современного русского языка 

 
1  

11 Лингвистический анализ текста А. С. Пушкина 

«Пророк» 

1  

12-13 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Устаревшая 

лексика и неологизмы 

2  

14-15 Готовимся к ЕГЭ 2  

16 Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

2  

17 Обобщающий урок: лексикография. 1  

Фонетика.Графика.Орфография. 6 ч. 

18 Звуки и буквы.  1  

19 Фонетический разбор слова.  1  

20 Чередование звуков.  1  
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21 Орфоэпия. 1  

22-23 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 2  

Морфемика и словообразование. 7 ч 

24-25 Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 2  

26 Словообразование. Словообразовательные модели.  2  

27 Словообразовательный разбор слова.   

28-29 Формообразование. Понятие парадигмы. 1  

30 Готовимся к ЕГЭ 1  

Морфология и орфография (30ч) 

31 Принципы русской орфографии. 1  

32-34 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

3  

35-37 Чередующиеся гласные в корне слова. 3  

38-39 Употребление гласных после шипящих 2  

40-41 Употребление гласных после Ц. 2  

42-43 Употребление букв Э, Е, Ё и сочетаний ЙО в 

различных морфемах 

2  

44-45 Правописание звонких и глухих согласных, 

правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

2  

46-47 Правописание двойных согласных. 2  

48-51 Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ-.  

4  

52-53 Гласные Ы – И после приставок. 2  

54-55 Готовимся к ЕГЭ 2  

56-58 

 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

3  

59-60 Готовимся к ЕГЭ.  2  

Самостоятельные части речи(46) 

 

61 

Имя существительное как часть речи(10ч)  

1 

 

Имя существительное как часть речи. 
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62-63 Правописание падежных окончаний имён 

существительных.  

2  

64-66 Гласные в суффиксах имён существительных. 4  

67-69 Правописание сложных имён существительных. 3  

 

70 

Имя прилагательное как часть речи (9ч)  

1 

 

Имя прилагательное как часть речи. 

71-72 Правописание окончаний и суффиксов имён прилага-

тельных. 

2  

73-75 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагатель-

ных. 

3  

76-78 Правописание сложных имён прилагательных. 3  

79-82 Имя числительное как часть речи. 4  

83-86 Местоимение как часть речи. 4  

87-89 Глагол как часть речи. 3  

90-95 Причастие как часть речи. 5  

96-99 Деепричастие как часть речи. 4  

100-

101 

102-

103 

 

Наречие как часть речи. 

  

Правописание наречий. 

2 

 

2 

 

104-

106 

Слова категории состояния. 3  

107-

113 

Служебные части речи.  

Предлог. 

7  

114-

117 

Союз как служебная часть речи. 4  

118 Частицы. 1  

119-

120 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 2  

120-

123 

Слитное и раздельное написание частиц с разными 

частями речи. 

3  
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124-

125 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

2  

126-

127 

Лексика. Фразеология. Лексикография.Повторение и 

обобщение пройденного. 

2  

128-

129 

Морфология и орфография. Повторение и обобщение 

пройденного. 

2  

130-

131 

Самостоятельные части речи. Повторение и обобщение 

пройденного. 

2  

132-

134 

Служебные части речи. Повторение и обобщение 

пройденного. 

3  

135 

136 

Готовимся к ЕГЭ. 

Итоговый тест. 

3  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,11 КЛАСС 

(170 часов) 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 

Примечание  

1.  Повторение и обобщение пройденного по фонетике, гра-

фике, орфоэпии и орфографии. 

3  

2.  Повторение по теме «Морфемика и словообразование». 3  

3.  Обобщающее повторение частей речи. 2  

4.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

4  

5.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1  

6.  Работа над ошибками. Основные принципы русской 

пунктуации. 

1  

7.  Словосочетание. 1  

8.  Виды синтаксической связи. 1  

9.  Изложение. 2  

10.  Понятие о предложении .Классификация предложений. 2  

11.  Простое предложение. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

2  

12.  Подготовка к ЕГЭ. Тест. 2  

13.  Виды предложений по структуре. Двусоставные и од-

носоставные предложения. Распространенные и нерас-

пространенные предложения. 

2  

14.  Полные и неполные предложения. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

1  

15.  Простое осложненное предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

1  

16.  Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

2  

17.  Знаки препинания при однородных членах, соединенных 2  
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неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. 

18.  Обобщающие слова при однородных членах. 2  

19.  Подготовка к ЕГЭ. 

 

2  

20.  Тест. 2  

21.  Обособленные члены предложения. Обособленные и не-

обособленные определения. 

2  

22.  Обособленные приложения. 2  

23.  Обособленные обстоятельства. 2  

24.  Обособленные дополнения. 2  

25.  Повторение и обобщение. 2  

26.  Лингвистический анализ текста. 2  

27.  Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

1  

28.  Диктант с грамматическим заданием. 1  

29.  Работа над ошибками. Знаки препинания при сравни-

тельных оборотах. 

2  

30.  Знаки препинания при обращениях. 2  

31.  Вводные слова. 2  

32.  Вставные конструкции. 2  

33.  Подготовка к ЕГЭ. 2  

34.  Тест. 2  

35.  Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопро-

сительно- восклицательные слова. 

1  

36.  Повторение и обобщение. 2  

37.  Диктант. 1  

38.  Работа над ошибками. Сложное предложение. Понятие 

о сложном предложении. Знаки препинания в сложно-

сочиненном предложении. 

3  

39.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

2  

40.  Итоговый тест за 1 полугодие. 2  

41.  Анализ ошибок. 1  

42.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2  

43.  Сложное предложение с разными видами союзной и бес-

союзной связи. 

3  

44.  Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. 

1  

45.  Диктант. 1  

46.  Работа над ошибками. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

2  

47.  Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

2  

48.  Сочинение- миниатюра. 1  

49.  Сочетание знаков препинания. 1  

50.  Факультативные знаки препинания. 1  

51.  Авторская пунктуация. 2  

52.  Обобщающие уроки. 2  

53.  Обобщающие уроки. 2  

54.  Диктант с грамматическим заданием. 1  

55.  Работа над ошибками. Культура речи. 1  
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56.  Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм ли-

тературного языка. 

2  

57.  О качествах хорошей речи. Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

2  

58.  Функциональные стили. 1  

59.  Научный стиль. Информационная переработка текста 

(урок- практикум). 

2  

60.  Официально- деловой стиль. Анализ текста (урок- 

практикум). 

2  

61.  Публицистический стиль. Анализ текста (урок- 

практикум). 

2  

62.  Публицистический стиль. Анализ текста (урок- 

практикум). 

2  

63.  Разговорный стиль. Особенности литературно- 

художественного стиля. 

2  

64.  Самостоятельный анализ предложенного текста. 2  

65.  Из истории русского языкознания. Урок- семинар. 2  

66.  Подготовка к ЕГЭ.  1  

67.  Тест. 2  

68.  Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ по 

русскому языку. 

2  

69.  Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ по 

русскому языку. 

2  

70.  Сочинение- рецензия по тексту. 2  

71.  Классификация ошибок. 1  

72.  Самостоятельная оценка предложенного сочинения. 1  

73.  Повторение. 

Трудные случаи правописания: правописание приставок 

пре- /при- ; правописание о, ё после шипящих. 

4  

74.  Трудные случаи правописания: правописание н и нн в 

прилагательных и причастиях. 

3  

75.  Трудные случаи правописания: правописание сложных 

прилагательных. 

3  

76.  Трудные случаи правописания: правописание наречий. 3  

77.  Трудные случаи правописания: слова- исключения 

(гласные и согласные буквы). 

3  

78.  Повторение. 

Трудные случаи пунктуации: обособленные члены 

предложения. 

3  

79.  Трудные случаи пунктуации: знаки препинания в 

сложном предложении. 

2  

80.  Трудные случаи пунктуации: тире и двоеточие в 

бессоюзных сложных предложениях. 

2  

81.  Трудные случаи пунктуации: цитирование 2  

82.  Резервные уроки. 1  

83.  Резервные уроки. 1  

84.  Резервные уроки. 1 Итого :170ч. 
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