
Аннотация к рабочей программе учебного предмета Русский язык. 

Среднее полное общее образование. 

          Рабочая программа реализует основные идеи ФГОС СОО и разработана с учётом 

содержания ПООП СОО и других важнейших документов, определяющих стратегию развития 

отечественного образования: Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития универсальных учебных действий и др. Данная программа учитывает опыт 

разработки содержания Примерной программы среднего общего образования по русскому языку и 

отражает предшествующий опыт работы школы по авторской программе1 , в которой реализованы 

современные подходы к изучению школьного курса: коммуникативный, системно-

деятельностный, компетентностный. 

Общая характеристика курса русского языка для 10—11 классов  

Курс русского языка является составной частью предметной области «Русский язык и литература» 

и, следовательно, связан с курсом литературы. Эта связь, прежде всего, проявляется в том, что 

каждая из этих двух школьных дисциплин направлена на решение общих задач указанной 

предметной области (на базовом уровне).   

 Цели обучения предметной области «Русский язык и литература», достижение которых зависит 

от преподавания в 10—11-м классах русского языка и литературы: 1) приобщить учащихся в 

процессе изучения русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры, 

к нравственному и эстетическому опыту человечества; сформировать интерес к чтению 

произведений художественной литературы как уникального вида искусства, материалом которого 

является слово; 2) добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы 

как необходимых условий успешного обучения другим предметам, как основы саморазвития, 

самообразования и социализации личности; 3) сформировать культуру современного читателя, 

который владеет основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации текста, обладает сформированным эстетическим вкусом, 

способностью выражать своё отношение к прочитанному тексту в виде развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываний; 4) сформировать навыки анализа 

художественных текстов с учётом их жанрово-родовой специфики, особенностей создания 

художественной картины жизни, системы художественных образов и использованных 

изобразительно-выразительных возможностей русского языка, а также развить способность 

ориентироваться в историческом, историко-культурном контексте и творчестве писателя при 

анализе художественного текста; 5) сформировать общеучебные умения и универсальные учебные 

действия, которые связаны со способностью формулировать цели учебной деятельности, 

планировать её, осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии 

с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет. 

Вместе с тем каждая школьная дисциплина предметной области «Русский язык и литература» 

ориентирована на достижение своих собственных целей, которые отражают основные установки 

ФГОС. Рабочая программа и учебники по русскому языку, характеристике которых посвящена 

данная книга, направлены на реализацию специфических целей изучения предмета. Эти цели 

отражают значимость уроков русского языка в системе образования в целом, поскольку владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. В связи с этим основными целями обучения русскому языку в 10—

11-м классах на базовом уровне являются следующие: 1) углубить представление о роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых современному человеку для успешной 

самореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообразования и 

социализации в обществе; 2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, 

развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; развить умение 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 



поставленных коммуникативных задач; 3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами 

адекватного понимания чужой речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания 

коммуникативно успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма; 4) 

сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или прослушанных 

текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной грамотности современного 

человека, условием успешного формирования навыков самообразования и подготовкой к учебно-

познавательной деятельности при обучении в высших учебных заведениях; усовершенствовать 

навыки поиска, анализа, обработки и предъявления научной информации, представленной в том 

числе в электронном виде на различных информационных носителях; 5) углубить знания в 

области функциональной стилистики, расширить представление о функциональных 

разновидностях русского языка и на этой основе усовершенствовать навыки комплексного 

анализа, который затрагивает композиционно-содержательный, типологический, стилистический, 

языковой аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом 

пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных умений; 6) сформировать 

представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, об основных аспектах 

культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах и на этой основе активизировать 

внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения применять в 

коммуникативной практике основные нормы современного русского литературного языка; 7) 

повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка материал и целенаправленно 

развивать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность, а также ключевые 

умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что является основой 

совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникативной практике; 8) 

расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых средств, что 

обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразительности речевого 

высказывания и соответствие его условиям и сфере речевого общения; 9) сформировать умения 

проводить лингвистический эксперимент, описывать его результаты и предъявлять в виде 

сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

Таким образом, в рамках предметной области «Русский язык и литература» (базовый уровень) 

русский язык выполняет как общие, так и специфические цели обучения, что отражено в рабочей 

программе и соответствующих ей учебниках. Одна из ярких особенностей описываемого курса 

русского языка заключается в его направленности на реализацию преемственности между 

разными ступенями школьного образования. Методическую систему, реализованную как в 

учебниках для 10—11-го классов, отличают следующие особенности: 

  направленность на интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся; 

  поэтапное развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  функционально-семантический подход в организации работы с грамматико-орфографическим 

материалом, усиленное внимание к употреблению в речи изучаемых явлений языка; 

  формирование функциональной грамотности учащихся и нацеленность на метапредметные 

результаты обучения; 

  целенаправленное формирование навыков самостоятельной работы школьников с 

использованием справочников, словарей (в том числе и в режиме онлайн), самоучителей, пособий 

по русскому языку, мультимедийных средств, ресурсов Интернета и др. Указанные направления в 

обучении реализуются и на заключительном этапе изучения русского языка в 10—11-м классах,   

усилена деятельностная составляющая. Это определило и особенности предъявления 

теоретического, практического материала в рабочей программе и учебниках, и структурирование 

содержания каждого раздела, параграфа, и отбор наглядных средств, широко использующихся в 

учебниках этой линии. Кроме того, содержание и структура учебников для старших классов 

определены перечисленными выше общими целями изучения предметной области «Русский язык 

и литература» (базовый уровень), а также специфическими целями, которые решаются на уроках 

русского языка. В обобщённом виде эти цели могут быть сформулированы как дидактические 

ориентиры прагматического характера, которые должны осознавать старшеклассники, приступая к 



изучению русского языка на заключительном этапе его освоения в школе: 1) овладеть 

эффективными способами речевого общения, усовершенствовать умения и навыки, связанные с 

речевой деятельностью; добиться существенного продвижения в освоении функциональной 

грамотности, то есть способности человека быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать, умело использовать полученные знания и умения для решения самых 

разных жизненных задач; овладеть навыками элементарной исследовательской работы, навыками 

самообразования, тем самым подготовить себя к взрослой жизни, в которой речевая деятельность 

во многом определяет успешность и благополучие человека; 2) углубить представление об 

эстетической функции родного языка как языка великой русской литературы; понять истоки 

выразительности словесного искусства; научиться всматриваться в художественное слово, в 

детали текста, определяя его эстетические достоинства, использованные изобразительно-

выразительные языковые средства; и, наконец, осмыслить тесную взаимосвязь русского языка и 

литературы, которые входят в одну предметную образовательную область «Русский язык и 

литература»; 3) подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем — повторить, обобщить, 

систематизировать основной материал по русскому языку, изученный в 5—9-м классах, и 

добиться существенного р а з в и т и я ключевых практических умений и навыков, связанных с 

разнообразными видами анализа языковых единиц и грамотным, правильным, уместным, 

выразительным использованием их в устной и письменной речи. Многоаспектная характеристика 

целей обучения русскому языку в 10—11-м классах показывает, что в них нашла отражение общая 

установка на реализацию единства знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому 

языку. Эта установка отражается в рабочей программе и учебниках не только в формулировках 

общих целей обучения, где, как видно из данного выше материала, подчёркнут деятельностный 

подход в преподавании родного языка, обеспечивающий формирование всех предметных 

компетенций в их единстве и взаимосвязи и овладение системой важнейших умений и навыков 

предметного и метапредметного уровней. Идея единства знаниевой и деятельностной 

составляющих обучения русскому языку наглядно проявляется в рабочей программе и в 

предъявлении содержания курса, которое представляет собой не только перечень базовых 

понятий, но и указание на их практическую роль в совершенствовании речевой деятельности; при 

этом табличная форма рабочей программы1 подчёркивает деятельностную суть образовательного 

процесса, его двуединый характер, в котором интегрированно взаимодействуют два аспекта: 

системный (понятийная база курса) и коммуникативно-деятельностный. Кроме того, единство 

знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому языку проявляется и в перечне 

планируемых результатов обучения, которые определяют ключевые знания, умения и навыки по 

разным разделам курса и по всем видам речевой деятельности, являющиеся не только объектом 

пристального внимания в учебном процессе, но и содержанием проверки и оценивания на каждом 

этапе обучения2. Таким образом, обучение русскому языку — это сложный процесс, в котором 

органично сочетаются важнейшие направления работы: освоение знаний об устройстве и 

функционировании родного языка, о нормах современного русского литературного языка, об 

основных правилах эффективного общения; формирование умений пользоваться богатейшими 

стилистическими ресурсами языка; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

овладение функциональной грамотностью в разнообразных её проявлениях; интенсивное развитие 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных 

и эстетических качеств личности школьника; развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности. Методическая система, реализованная в данных учебниках русского языка, 

способствует достижению указанных целей благодаря последовательной реализации системно-

деятельностного подхода в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса 

совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врождённого языкового 

чутья и речемыслительных способностей школьников. Учителя, которые работают по учебно-

методическому комплекту под редакцией С. И. Львовой в 5—9-м классах, уже успели убедиться в 

том, что данный курс русского языка отличает сочетание новаторских идей, связанных с 

внедрением коммуникативно-деятельностного подхода в обучение, и традиционных, проверенных 

временем методических установок, эффективность которых усиливается за счёт использования 

современных приёмов и средств обучения. В соответствии с концепцией ФГОС данный курс 



характеризует направленность на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве и взаимозависимости, на развитие творческих способностей учащихся, 

активизацию и реализацию их потенциальных речемыслительных возможностей и 

коммуникативную подготовку к жизни в современных условиях. Эта направленность обучения 

остаётся приоритетной и в курсе для 10—11-го классов. Особое значение приобретает 

метапредметная функция, которую выполняет русский язык в системе школьного образования в 

целом. Предшествующий этап обучения (5—9-й классы) характеризовался яркой особенностью — 

нацеленностью на овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение сл у ш а 

т ь) и печатное слово (умение читат ь); грамотно, точно, логически стройно, выразительно 

передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения 

говорить и писать). Материал каждого учебника этой предметной линии организован таким 

образом, что уроки родного языка становятся естественной основой формирования 

метапредметных умений, универсальных учебных действий. Способы предъявления материала 

нацеливают на развитие устойчивого навыка извлекать из памяти или из предлагаемого текста 

необходимую информацию для решения учебных задач, активно использовать приобретённые 

умения и навыки в различных учебных ситуациях, в том числе нестандартных. На уроках русского 

языка школьники последовательно овладевают таким важным метапредметным умением, как 

использование различных способов освоения содержания текста, то есть приёмами 

информационной переработки текста1. В учебниках для 5—9-го классов организована поэтапная 

работа, обеспечивающая формирование указанного умения путём предъявления специальных 

заданий: составление вопросов по прочитанному тексту лингвистического содержания; написание 

различных видов плана прочитанного или прослушанного текста (простой, сложный; вопросный, 

назывной, тезисный; план-конспект); пересказ текста; передача содержания текста в виде схемы, 

таблицы, рисунка и т. п. Указанные умения становятся стартовыми при проведении этой работы 

на заключительном этапе изучения родного языка — в старших классах, где вопросам 

информационной переработки текста придаётся первостепенное значение и отводится на развитие 

соответствующих умений большое количество времени. Принцип преемственности соблюдается в 

10—11-м классах и во всех других компонентах курса, обеспечивающих формирование 

предметных и метапредметных умений и навыков. Так, на заключительной ступени обучения по-

прежнему большое внимание уделяется отработке навыков осознанного чтения научно-учебного 

текста. Задания, предваряющие такой текст в учебниках для 5—9-го классов, формируют 

способность прогнозировать содержание текста по определённым ориентирам, например по 

названию параграфа, по опорным словам, графически выделенным в тексте, по структуре текста 

предшествующих параграфов и т. п. В результате школьники (безусловно, в разной степени) к 

концу 9-го класса овладевают умением вдумчиво работать с учебно-научным текстом, 

приобретают полезную привычку неформально воспринимать название нового параграфа или 

текста, стараются восстанавливать в памяти то, что уже известно по этой теме, и предугадывать, о 

чём пойдёт речь в ещё не прочитанном тексте, а в процессе его изучения проводят мысленный 

диалог с автором, проверяя истинность своих предположений. Осуществляя разнообразную 

работу с учебно-научным текстом, учащиеся с 5-го класса постепенно овладевают всеми видами 

чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, изучающим) и видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным), что, безусловно, имеет исключительно важное 

практическое значение метапредметного характера. В старших классах предусмотрено не просто 

развитие и совершенствование этих умений, а включение учащихся в более сложную 

коммуникативную среду, которая максимально приближена к условиям обучения именно на 

старшей ступени школы, где требуется способность быстро ориентироваться в учебно-речевой 

ситуации, стратегически правильно выбирать коммуникативную линию поведения и эффективные 

приёмы работы с речевым материалом, который может быть представлен в разнообразных видах: 

текст учебника или тексты двух и более учебников по разным школьным дисциплинам; серия 

справочных материалов; гипертекстовая информация, представленная на сайтах Интернета; 

лекция учителя; видео- или аудиоинформация, подлежащая анализу; цикл устных или письменных 

высказываний на одну и ту же тему; информация, предъявляемая в виде доклада на защите 

проекта и высказываний при обсуждении этого доклада и т. п. Особое внимание к метапредметной 



образовательной функции родного языка на этапе его заключительного изучения в школе 

определяет особый статус предмета «Русский язык» в старшей школе, что связано с 

универсальным, обобщающим характером воздействия языка на развитие личности в целом, на 

самореализацию подростка и формирование способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, что очень важно в дальнейшей «взрослой» жизни выпускника. Высокий уровень 

владения русским языком, как известно, определяет способность аналитически мыслить и 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умения убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и 

в мире духовно-нравственных ценностей. При таком подходе центральной единицей обучения 

становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой 

деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых 

привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящён. В этом смысле каждый 

урок русского языка становится уроком развития речи, развития речемыслительных способностей 

учащихся, поскольку происходит взаимо связанное изучение языка и речи на фоне непрерывной 

работы над навыками чтения, аудирования, письма и говорения. На это нацеливают рабочая 

программа и учебники для 5—9-го классов, этот подход находит дальнейшее развитие и в 

соответствующих материалах, ориентированных на старшую школу. При этом прежде всего 

совершенствуются информационно-комму никативные навыки, обеспечивающие 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа (включая традиционные 

полиграфические книги, электронные тексты, аудио-, видео- и мультимедийные источники 

информации), развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от 

коммуникативных задач, развёрнуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; 

оценивать и редактировать текст и т. п. При таком подходе изучение языка, речи 

ицеленаправленное овладение речевой деятельностью становятся единым процессом, компоненты 

которого взаимосвязаны и развиваются и совершенствуются не параллельно, а одновременно, в 

органичном единстве. Усиление деятельностной составляющей курса родного языка отражает 

общую установку современной образовательной системы на реализацию деятельностного 

подхода, актуализацию её прагматического характера, нацеленности на формирование умения 

учиться, на овладение жизненно важными компетенциями на основе усвоения определённой 

системы знаний, умений, навыков, что особенно важно в старшей школе. В связи с этим и рабочая 

программа, и учебники для 10-го и 11-го классов реализуют компетентностный подход — 

направленность обучения не только на усвоение учащимися целостной системы знаний, овладение 

соответствующими умениями и навыками, в том числе и коммуникативными, но и на развитие 

способности применять полученные знания, умения и навыки в быту, в своей учебной и 

общественной деятельности. Достаточно познакомиться, например, с разделом «Памятки», 

включённым в Приложения к учебникам 10-го и 11-го класса, чтобы убедиться в том, что на этом 

этапе обучения формируются и совершенствуются коммуникативные умения, которые имеют ярко 

выраженный прагматический смысл и непосредственную связь с коммуникативными 

потребностями обучающихся: 

  

  

  теоретических основ курса (определённой лингвистической информации, правил) является 

речемыслительным процессом и, следовательно, строится с учётом требований к организации 

такого обучения на коммуникативно-деятельностной основе. Ориентация процесса обучения на 

освоение в деятельностном режиме системы знаний и овладение важнейшими практическими 

навыками их использования в речевой практике определила и необычную структуру рабочей 

программы: в ней представлена не только система понятий, подлежащих изучению и являющихся 

основой формирования системы учебных умений и навыков, но и деятельностная составляющая 

курса. Она предъявляется не только в виде информации об основных умениях, отрабатываемых в 

связи с изучением определённого материала, об особенностях употребления в речи языковых 

единиц и применения полученных знаний и умений в речи. Деятельностная составляющая курса 



отражается и в разделе «Планируемые результаты изучения предмета “Русский язык” в 10—11 

классах», в котором, помимо традиционного перечня умений и навыков по темам курса, 

представлены списки умений в разных видах речевой деятельности, являющихся основой 

метапредметных умений и навыков. Кроме того, в указанном разделе перечислены по классам и 

основные универсальные учебные действия, на отработку и развитие которых нацеливает учебник, 

реализующий данную рабочую программу. Поскольку свободное владение родным языком 

является важнейшим условием освоения школьных образовательных программ, обучение 

русскому языку на базовом уровне формирует готовность старшеклассника к получению высшего 

образования по избранному профилю. Вот почему заключительный этап изучения русского языка 

в школе направлен на повышение речевой культуры (в широком понимании этого термина), на 

совершенствование опыта речевого общения, на развитие коммуникативных умений в разных 

сферах функционирования языка, на расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. В связи с этим коммуникативно-деятельностная 

направленность курса проявляется и в усиленном внимании к формированию навыков 

правильного, точного в смысловом отношении, стилистически уместного и выразительного 

употребления средств языка в соответствии с коммуникативными целями, содержанием и 

условиями речи. В данной линии учебников навыки культуры речи уже в 5—9-м классах 

формируются не только традиционным путём вкрапления соответствующего материала в разные 

темы курса, но и при самостоятельном изучении раздела «Культура речи», который придаётвсей 

этой работе системность, целенаправленность и практический смысл. В старших классах этот 

раздел изучается на качественно ином уровне, который подводит учащихся к осознанию культуры 

речи как компонента национальной культуры, к пониманию основных аспектов культуры речи 

(нормативного, коммуникативного, этического, эстетического) и их разнообразных проявлений в 

речевой действительности, что даёт возможность более глубокого осмысления актуальных 

проблем практической стилистики и позволяет осознанно применять в коммуникативной практике 

основные нормы современного русского литературного языка, овладевать секретами 

эффективного общения. Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой 

культуры учащихся строится прежде всего на основе усвоения элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Язык как средство общения», «Виды 

речевой деятельности и информационная переработка текста»), а также в процессе 

многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и практического овладения всеми 

типами норм современного русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и 

этическими). Таким образом, предметные цели курса русского языка максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. Основное 

внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих успешную коммуникацию в различных 

ситуациях общения. Учащиеся 10—11-го классов учатся осознанному выбору и организации 

языковых средств для достижения коммуникативного совершенства речевого высказывания. В 

связи с этим центральными разделами лингвистики становятся «Функциональная стилистика» и 

«Культура речи», изучение которых поможет старшеклассникам осознать закономерности 

организации языковых средств в разных стилях речи и вооружит их основными способами 

употребления этих средств для достижения максимальной эффективности общения в разных 

коммуникативных условиях. Коммуникативная направленность курса подразумевает и более 

глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к 

русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют 

систематическая, целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, 

знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием 

различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы и в текстах других 

функциональных разновидностей языка. Многоаспектная языковая работа с литературными 

текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного 

произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся уроками русской словесности, на 

которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется 

представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, 



коммуникативного и эстетического феномена, развивается способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания.   

Место курса русского языка в учебном плане 

 Примерный учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 

уровне среднего общего образования в объёме 70 часов, в том числе: в 10-м классе — 35 часов, в 

11-м классе — 35 часов. Рабочая программа по русскому языку для 10—11 классов построена 

таким образом, что обеспечивает усвоение программного содержания на протяжении 58 часов на 

базовом уровне. Оставшиеся 12 часов отведены на повторение и обобщение изученного в 5—9-м 

классах и подготовку к выпускным экзаменам по предмету и распределены соответственно по 

двум годам обучения: в 10-м классе — 6 часов, в 11-м классе — 6 часов. Обращаем внимание на 

то, что речь идёт о специально отведённых уроках, поскольку вопросы повторения и обобщения 

изученного и подготовки к экзаменам последовательно и целенаправленно решаются на 

протяжении всего обучения русскому языку в 10-м и 11-м классах. 

 


