


1. Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена для

изучения на углубленном уровне обучающимися 10 -  12 классов по очно-
заочной  форме  обучения  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (далее  ФГОС) с
использованием примерной основной образовательной программы среднего
общего  образования  (далее  ПООП  СОО)  и  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
№14»  (федеральный  государственный  стандарт  среднего  общего
образования) (далее ООП СОО МБОУ СОШ № 14 (ФГОС)). При составлении
программы  учитывались  рекомендации  авторской  программы  к  учебнику
Русский язык 10-11 классы Н.Г. Гольцовой (М. Русское слово, 2020 г.). При
составлении  рабочей  программы  учтены  рекомендации  инструктивно  -
методических  писем  ОГАОУ  ДПО  БелИРО.  Данная  программа  отражает
обязательное содержание учебного предмета для усвоения в средней общей
школе.

Нормативный срок реализации программы - 3 года.

Нормативные документы
1.  Федеральный  закон  РФ  «Об  образовании  в  РФ»  от  29.12.2012  г.

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010г.  № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  г.  No  413  "ОбОб
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования"Об.

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (утверждена распоряжением правительства РФ от 09.04.2016 г.
№637-р).

5.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
28.12.2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями).

6.  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования по русскому языку (далее-ПООП СОО, 2016 г.).

7. Инструктивно - методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО».
8. Устав МБОУ СОШ № 14.
9. Программа развития МБОУ СОШ № 14.
10. Основная образовательная программа среднего общего образования

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя



общеобразовательная школа № 14» (федеральный государственный стандарт
среднего общего образования)».

11.  Положение  о  рабочей  программе  учебного  курса,  дисциплины
(модуля) предметов, дисциплин МБОУ СОШ № 14.

Общие цели уровня общего образования с учетом специфики учебного
предмета:

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 письмен-
ных 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 образо-
вания и дальнейшего самообразования;
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соот-
ветствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникатив-
ных способностей и речевой культуры.

Система учебников
Гольцова  Н.Г.,  Шамшин И.В.,  Мищерина М.М.  Русский язык.  10-11

классы (в двух частях). Учебник для общеобразовательных учреждений. М.,
«Русское слово», 2020.

Описание особенностей школы
В  соответствии  с  особенностями  школы  (контингент  обучающихся:

несовершеннолетние  обучающиеся  и  обучающиеся  старше  18  лет  с
различным  уровнем  личностных,  метапредметных  и  предметных
образовательных  результатов,  наличие  полного  УМК,  использование
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, изучение предмета осуществляется на углубленном уровне. Для
создания  рабочей  программы  по  предмету  выбран  вышеуказанный  УМК,
ориентированный на вышесказанные учебники, в которых доступно изложен
теоретический и практический материал. 

Обоснование изменений и дополнений
Основное  содержание  ПООП  СОО  полностью  нашло  отражение  в

данной рабочей программе для очно - заочной формы обучения.



Темы разбиты по годам обучения следующим образом: 
10  класс –  «Введение»,  «Лексика.  Фразеология.  Лексикография.»,
«Фонетика.  Графика.  Орфоэпия»,  «Морфемика  и  словообразование.»,
«Морфология  и  орфография.»,  «Имя  существительное.»,  «Имя
прилагательное.»,  «Имя  числительное.»,  «Местоимение.»,  «Глагол  и  его
формы.», «Наречие. Слова категории состояния.», «Служебные части речи»,
«Повторение»;
11 класс – «Синтаксис и пунктуация»;
12  класс  –  «Синтаксис  и  пунктуация  (продолжение)»,  «Культура  речи»,
«Стилистика».



2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного

подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, харак-
тер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направ-
лены  на  формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической,
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса,
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обо-
значенных в Стандарте.

Курс русского языка в 10—12 классах призван завершить формирова-
ние представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно-вырази-
тельных  возможностях,  поэтому  теоретический  материал  преподносится
крупными блоками.  Курс  выстроен таким образом,  чтобы прослеживалась
взаимосвязь  между различными разделами  науки  о  языке  и  складывалось
представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось си-
стемное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины ми-
ра, отражённая в максимальном объёме языковых средств,  доступных язы-
ковой  личности  для  выражения  мысли  и  осознания  процессов  формиру-
ющегося мировоззрения на этапе старшей школы.

Программа  охватывает  все  разделы  курса  «Русский  язык»,  однако
основное внимание уделяется грамматике,  орфографии и пунктуации в их
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материа-
ла  крупными блоками,  что  поможет  учащимся глубже осмыслить взаимо-
связь между различными разделам 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  компе-
тентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает ана-
лиз текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов
лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды ра-
бот,  как пересказ,  реферирование, составление тезисов,  написание изложе-
ний, 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 тек-
стов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвисти-
ческого кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о язы-
ке.

Включение  в  число  заданий  исследовательских  и  проектных  работ,



проблемных вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой основы
литературного  текста  с  его  идейным  замыслом  позволяют  планомерно
решать поставленные задачи формирования познавательных универсальных
учебных  действий  и  готовить  обучающихся  к  непрерывному  обучению  в
течение всей его профессиональной жизни.

Большую  роль  в  освоении  курса  русского  языка  играют
информационные  технологии.  Это  одно  из  важнейших  условий  освоения
предложенного  обучающимся  учебного  материала  на  пике  внимания  и
сосредоточенности.  Подготовка  презентаций  как  вид  самостоятельного
коммуникативного  взаимодействия  —  важнейшая  форма  формирования
коммуникативной  компетенции  и  решения  коммуникативных  и
регулятивных  универсальных  учебных  действий,  способ  достижения
метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. При создании
учебной  презентации  учащийся  овладевает  умением  анализировать
имеющуюся у него информацию и отделять главное от второстепенного и
фонового.  Обучающийся  учится  различным  способам  сокращения  текста
сообщения,  учится  соотносить  текст  на  экране  в  презентации  с  текстом,
произносимым  в  это  время  перед  слушателем.  Он  учится  экономно-
выразительному  подбору  иллюстративного  оформления  текстовой
информации,  графически  целесообразному  и  воспринимаемому  с  экрана
таблично или алгоритмически организованному тексту. Этот набор операций
является мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка и
литературы  как  практически  значимым  условием,  обеспечивающим
возможность подготовки сообщения, сопровождающегося презентацией.

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского
языка играет вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и
обработки  информации.  Электронные  образовательные  ресурсы,
электронные  словари,  электронные  библиотеки,  электронные  научные  и
научно-популярные  порталы,  с  одной  стороны,  как  естественное
продолжение  работы  с  учебником  в  ходе  освоения  программы развивают
обучающегося и дают ему возможность в зоне удалённого доступа общаться
с  мировым  сообществом,  что  становится  актуальным  в  условиях
глобализации мирового экономического, политического и образовательного
пространств,  с  другой  —  требуют  от  него  чёткости  в  формировании
образовательного запроса, краткости и точности в общении, толерантности в
выборе языковых средств, культуры личности, которая в интернет-формате
напрямую  ассоциируется  с  культурой  речи,  ибо  является  единственным
маркером собеседника  в  дистанцированном общении.  Поэтому культурно-
речевой аспект является основным в изучаемом материале.



3. Место предмета в учебном плане

Учебный  предмет  «Русский  язык»,  согласно  ПООП  СОО  и
действующему Федеральному базисному учебному плану,  входит в состав
предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  и  является  учебным
предметом  обязательными  для  изучения  на  уровне  среднего  общего
образования. 

Согласно перспективного учебного плана МБОУ СОШ № 14 для очно
– заочной формы обучения на изучение курса русского языка на углубленном
уровне рабочей программой предусмотрено:

10 класс — 2 ч. в неделю, всего 68 часа,
11 класс—2 ч. в неделю, всего 68  часов
12 класс- 2 ч. в неделю ,всего 68 часов

Общее количество часов за три года обучения составляет 204 часа.



4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-
зитивных 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 деятельно-
сти;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  до-
стоинства,  собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событи-
ям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духо-
вных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества,  потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-
режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физиче-
скому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
•российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культур-
ной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите;
•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и глав-
ным фактором национального самоопределения;
•воспитание уважения к культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

В сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  граж-
данскому обществу:
•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-
ности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-



ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-
ческие ценности, готового к участию в общественной жизни;
•признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собствен-
ных прав  и  свобод  без  нарушения прав  и  свобод  других  лиц,  готовность
отстаивать  собственные права  и свободы человека  и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая
грамотность;
• 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 социаль-
ной  организации;  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в раз-
личных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,  обще-
ственно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма,
дружбы, равенства,  взаимопомощи народов; воспитание уважительного от-
ношения к  национальному достоинству  людей,  их  чувствам,  религиозным
убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма,  ксенофобии;  коррупции;  дискриминации по  социальным,  религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
•принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-
нию;
•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и  психологическому  здоровью  других  людей,  умение  оказывать  первую
помощь;
•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и пове-
дения  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.



В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро-
де, художественной культуре:
•  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;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользо-
вания, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; при-
обретение опыта эколого-направленной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-
тия ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), инте-
риоризация традиционных семейных ценностей.

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономи-
ческих отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-
ственности;
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-
ственных жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
•  потребность  трудиться,  уважение к  труду  и  людям труда,  трудовым до-
стижениям,  добросовестное,  ответственное  и творческое  отношение к  раз-
ным видам трудовой деятельности;
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домаш-
них обязанностей.

В сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-
чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопас-
ности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты



Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
 выпускник  научится  самостоятельно  определять  цели,  задавать

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной це-

ли в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основы-
ваясь 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;

 выбирать  путь  достижения цели,  планировать  решение  постав-
ленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.

Познавательные УУД:
 выпускник  научится  искать  и  находить  обобщённые  способы

решения  задач,  в  том  числе  осуществлять  развёрнутый  информационный
поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-
точниках;

 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 дей-
ствий и суждений другого;

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в от-
ношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;

 выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целе-
направленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и
способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учи-
тывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятель-
ности.

Коммуникативные УУД:
 выпускник научится  осуществлять  деловую коммуникацию как

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организа-
ции, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации



исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не  личных
симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем,
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-
ального и комбинированного взаимодействия;

 развёрнуто,  логично и точно излагать свою точку зрения с  ис-
пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные:
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне

среднего общего образования:
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
взаимосвязь между ними;

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

 комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы (в  том
числе о богатстве и выразительности русского языка);

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

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

 иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и
истории русского языкознания;

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

 дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой
информации, отбирать 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;



 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 основе 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 интерпретацию;

 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

способностей и культуры речи.



5. Содержание учебного предмета, курса

10 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Вза-
имообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Формы существования русского национального языка (литературный,  про-
сторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,
арго).

Литературный язык как высшая форма существования национального
языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Ли-
тературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Система  языка,  её
устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка.  Понятие  о  функциональных  разновидностях  (стилях);  основные
функциональные стили современного русского литературного 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. Па-
ронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 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. Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование. Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и бук-
вы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонети-
ческий разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
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.  По-
нятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словооб-
разования.  Словообразовательные  словари.  Словообразовательный  разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке. Одна
из  задач  -  научить  учащихся  пользоваться  различными типами аспектных
словарей и вырабатывать  у них потребность постоянной работы со слова-
рями. 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ

Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.  Взаимосвязь  морфо-
логии  и  орфографии.  Принципы  русской  орфографии.  Морфологический



принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и тради-
ционные написания.  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в
корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных
после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё
и  сочетания  ЙО  в  различных  морфемах.  Правописание  звонких  и  глухих
согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ,
ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание глас-
ных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы по-
сле приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила
переноса слов. Части речи.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен  существительных.  Род  имен  существительных.  Распределение  суще-
ствительных по родам. Существительные общего рода. Определение и спосо-
бы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры.
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 сложных имен существи-
тельных. Составные наименования и их правописание.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен  прилагательных:  прилагательные  качественные,  относительные,  при-
тяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная
степени  качественных  прилагательных.  Синтетическая  и  аналитические
формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтети-
ческих)  и  сложных  (аналитических)  форм  степеней  сравнения.  Полные  и
краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и
употребления  кратких  прилагательных  в  современном  русском  языке.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические
и  стилистические  особенности.  Прилагательные  относительные  и  при-
тяжательные.  Особенности  образования  и  употребления  притяжательных
прилагательных.  Переход  прилагательных  из  одного  разряда  в  другой.
Морфологический  разбор  имен  прилагательных.  Правописание  окончаний
имен  прилагательных.  Склонение  качественных  и  относительных  при-
лагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -
ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в
суффиксах имен прилагательных.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Имя  числительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды
имен числительных.  Особенности употребления числительных разных раз-
рядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имен числитель-
ных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в
речи. Особенности употребления собирательных числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ



Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления ме-
стоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоиме-
ний. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенно-
сти  употребления  возвратного,  притяжательных  и  определительных  ме-
стоимений.
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. Катего-
рия  наклонения  глагола.  Наклонение  изъявительное,  повелительное,  со-
слагательное  (условное).  Особенности  образования  и  функционирования.
Категория  времени  глагола.  Спряжение  глаголов.  Две  основы  глаголов.
Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола.
ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки
прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образо-
вание причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях
и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и су-
ществительные.
ДИЕПРИЧАСТИЕ КАК ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА

Образование  деепричастий.  Морфологический  разбордеепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
НАРЕЧИЕ

Наречие  как  часть  речи.  Разряды наречий.  Морфологический разбор
наречий.  Правописание  наречий.  Гласные  на  конце  наречий.  Наречия  на
шипящую.  Слитное  написание  наречий.  Раздельное  написание  наречий.
Дефисное написание наречий.
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТАВЛЕНИЯ

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов
категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е
и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов катего-
рии состояния. Служебные части речи.
ПРЕДЛОГ

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления пред-
логов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
СОЮЭЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация сою-
зов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союз-
ные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
ЧАСТИЦЫ

Частицы 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 раздель-
ное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
МЕЖДОМЕТИЕ



Междометие  как  особый  разряд  слов.  Междометие  и  звукопод-
ражательные  слова.  Морфологический  разбор  междометий.  Правописание
междометий.  Функционально-стилистические  особенности  употребления
междометий.

11 КЛАСС
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Введение. 

Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксиче-
ские единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный
анализ.
Словосочетание

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтак-
сический разбор словосочетания.
Предложение

Понятие о  предложении.  Классификация предложений.  Предложения
простые  и  сложные.  Простое  предложение  Виды  предложений  по  цели
высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные  и  отрицательные.  Виды  предложений  по  структуре.  Дву-
составные 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. Интона-
ционное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия
разных  типов  простого  предложения.  Простое  осложненное  предложение
Синтаксический  разбор  простого  предложения.  Однородные  члены  пред-
ложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки
препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препина-
ния при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при
однородных  членах,  соединенных  неповторяющимися  союзами.  Знаки
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и пар-
ными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препина-
ния  при  обобщающих  словах.  Обособленные  члены  предложения.  Знаки
препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и  не-
обособленные определения.  Обособленные приложения. Обособленные об-
стоятельства.  Обособленные  дополнения.  Уточняющие,  пояснительные  и
присоединительные  члены  предложения.  Параллельные  синтаксические
конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препина-
ния при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложе-
нием.  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.

12 КЛАСС



СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (продолжение)
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препи-

нания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносо-
чиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-
нии  с  одним  придаточным.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного
предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинен-
ном  предложении  с  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор
сложноподчиненного  предложения  с  несколькими  придаточными.  Знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном пред-
ложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор
бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения. Предложения с чужой ре-
чью.  Способы передачи  чужой речи.  Знаки препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребле-
ние знаков  препинания.  Сочетание  знаков  препинания.  Вопросительный и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препина-
ния. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препина-
ния. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
КУЛЬТУРА РЕЧИ

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуни-
кативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных си-
туациях и сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их
оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоле-
ние.  Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы).  Культура  публичной  речи.  Культура  разговорной  речи.  Культура
письменной речи.
СТИЛИСТИКА

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональ-
ные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Офици-
ально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особен-
ности литературно-художественной речи. Текст. Закономерности построения
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рас-
суждение.  Информационная  переработка  текста.  Анализ  текстов  разных
стилей и жанров.



6. Тематическое планирование

№ п/
п

Дидактические единицы 10 класс Кол-во часов

1 Введение 1
2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 8
3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 4
4 Морфемика и словообразование. 4
5 Морфология и орфография. 12
6 Имя существительное. 5
7 Имя прилагательное. 5
8 Имя числительное. 3
9 Местоимение. 3
10 Глагол и его формы. 8
11 Наречие. Слова категории состояния. 3
12 Служебные части речи 9
13 Повторение 2
14 Контрольное тестирование 1

Итого: 68

№ п/
п

Дидактические единицы 11 класс Кол-во часов

1 Синтаксис и пунктуация 68
Итого: 68

№ п/
п

Дидактические единицы 12 класс Кол-во часов

1 Синтаксис и пунктуация (продолжение) 20
2 Культура речи 7
3 Стилистика 7
4 Повторение 34

Итого: 68



7. Система оценки образовательных достижений обучающихся

В  данной  программе  предусмотрена  работа  по  формированию  у
учащихся  орфографической  зоркости  и  пунктуационной  грамотности,
поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем,
разъясняются типы ошибок, причины их возникновения.

Содержание обучения  ориентировано на  развитие личности ученика,
воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами  литературного
языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной
форме, соблюдать этические нормы общения.

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе для проведения:

Класс р/р к/д п/р
10 3 2 1
11 2 1 1
12 - 2 2

Формы и средства контроля
Формами контроля являются:
 подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,
 тест;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 комплексный анализ текста;
 публичное выступление по общественно-важным проблемам;
 зачетная система по некоторым темам курса.
 классное и домашнее сочинение по изученному произведению;
 устное высказывание на заданную тему;
 ответ на проблемный вопрос.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний

учащихся по литературе и русскому языку.
Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,

логически  последовательное  сообщение  на  заданную тему,  показывать  его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5»
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из
учебника, но и самостоятельно составленные;



3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм
литературного языка.
Оценка «4»
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3»
ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных  положений  данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом
оформлении излагаемого
Оценка «2» 
ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно  излагает  материал.  Оценка  «2»  отмечает  такие  недостатки  в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время),
но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником
на  протяжении  урока  (выводится  поурочный  балл),  при  условии,  если  в
процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных)

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки

однотипные и негрубые)
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6

В  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического  и  т.п.)
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:

Балл Степень выполнения задания
«5» ученик выполнил все задания верно
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий



«3» выполнено не менее половины заданий
Контрольный словарный диктант

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:

Балл Количество ошибок
«5» ошибки отсутствуют
«4» 1 – 2 ошибки
«3» 3 – 4 ошибки
«2» Более 4 ошибок

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в
диктанте  ставится  та  или  иная  оценка,  но  и  варьируют  допустимое
количество  ошибок.  Такой  подход  связан  с  тем,  что  одновременно
оценивается  и  количество,  и  характер  ошибок,  для  чего  вводятся  понятия
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.

Критерии оценки орфографической грамотности
В  письменных  работах  учащихся  встречаются  неверные  написания

двух видов: орфографические ошибки и описки.
Орфографические  ошибки  представляют  собой  нарушение

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими
правилами  или  традицией  письма  («безшумный»  вместо  бесшумный,
«предлогать» вместо предлагать и т.п.).
Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки
первого  типа.  Исправляются,  но  не  учитываются  ошибки  в  словах  с
непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная
предварительная работа.

Среди ошибок на  изученные правила выделяются негрубые ошибки.
Они  отражают  несовершенство  русской  орфографии;  к  ним  относятся
различного  рода  исключения  из  правил;  отсутствие  единого  способа
присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных
правил (употребление ь регулируется 7 правилами).
К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,
образованных от существительных с предлогами, если их правописание не
регулируется правилами;
4)  в  написании не  с  краткими прилагательными и причастиями,  если они
выступают в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:



Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему
не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что
иное, как,…
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и
однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке
диктанта.  Если  ошибка  повторяется  в  одном  и  том  же  слове  или  корне
однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.

К  однотипным  относятся  ошибки  на  одно  правило,  если  условия
выбора  написания  связаны  с  грамматическими  и  фонетическими
особенностями  слова.  Не  относятся  к  однотипным  ошибки  на  правило,
применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола
в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на
одно  правило,  применение  которого  основано  на  анализе  грамматических
особенностей слова - определения спряжения глагола.

Ошибки  в  парах  поздний,  грустный;  взглянуть,  тянуть  не  являются
однотипными,  так  как  применение  правил  в  данном  случае  связано  с
анализом  семантики  слов;  это  выражается  в  подборе  однокоренного
(родственного) слова или его формы.

Описки  -  это  следствие  искажения  звукового  облика  слова;  они  не
связаны с  правилами  орфографии  (перестановка  букв,  их  пропуск  и  т.п.).
Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они
свидетельствуют  о  невнимательности,  несобранности  учащихся.  Описки
исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.
Критерии пунктуационной грамотности

Все  пунктуационные  ошибки  отражают  неправильное  выделение
смысловых  отрезков  в  предложении  и  в  тексте.  Среди  пунктуационных
ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые.

К негрубым относятся:
1)  ошибки в  выборе знака  (употребление запятой вместо точки с запятой,
тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2)  ошибки,  связанные  с  применением  правил,  которые  ограничивают  или
уточняют  действия  основного  правила.  Так,  основное  правило
регламентирует  постановку  запятой  между  частями  сложносочиненного
предложения  с  союзом  и.  Действие  этого  правила  ограничено  одним
условием:  если  части  сложносочиненного  предложения  имеют  общий
второстепенный член,  то запятая перед союзом и не ставится.  Постановка
учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая,
поскольку речь идет об исключении из общего правила;
3)  ошибки,  связанные  с  постановкой  сочетающихся  знаков  препинания:
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой,
-  самое  грибное  место  в  округе  или  неправильная  последовательность  их
расположения.



Некоторые  пунктуационные  ошибки  не  учитываются  при  оценке
письменных  работ  школьников.  Это  ошибки  в  передаче  авторской
пунктуации.

Среди  пунктуационных  ошибок  не  выделяется  группа  однотипных
ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил
так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей.
В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что
и учет орфографических ошибок.

Нормативы,  определяющие  уровень  орфографической  и
пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах
по русскому языку для средней школы.

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ
Критериями  оценки  содержания  и  композиционного  оформления

изложений и сочинений являются:
-  соответствие  работы  теме,  наличие  и  раскрытие  основной  мысли
высказывания;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность и логичность изложения;
- правильное композиционное оформление работы.

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений
выражаются  в  количестве  фактических  (см.  1-3-й  критерии)  и  логических
(см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.

Так,  отметка  «5»  ставится  при  отсутствии  каких-либо  ошибок,
нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при
наличии двух недочетов в содержании.

Критерии  и  нормативы  оценки  языкового  оформления  изложений  и
сочинений.

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых
навыков  учащихся,  принято  считать  богатство,  точность,  выразительность
речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями  богатства  речи  являются  большой  объем  активного
словаря,  развитой  грамматический  строй,  разнообразие  грамматических
форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.

Показатель  точности  речи  -  умение  пользоваться  синонимическими
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство,
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким
образом,  прежде  всего,  зависит  от  умения  учащихся  пользоваться
синонимами,  от  умения правильно  использовать  возможности  лексической
сочетаемости  слов,  от  понимания  различных  смысловых  оттенков



лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых
грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).

Выразительность  речи  предполагает  такой  отбор  языковых  средств,
которые соответствуют целям,  условиям и содержанию речевого общения.
Это  значит,  что  пишущий  понимает  особенности  речевой  ситуации,
специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую
окраску и осознанно отбирает образные,  изобразительные средства.  Так,  в
художественном  описании,  например,  уместны  оценочные  слова,  тропы,
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном
значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные
научному стилю речи.

Снижает  выразительность  школьных  сочинений  использование
штампов,  канцеляризмов,  слов  со  сниженной  стилистической  окраской,
неумение пользоваться стилистическими синонимами.

Правильность  и  уместность  языкового  оформления  проявляется  в
отсутствии  ошибок,  нарушающих  литературные  нормы  -  лексические  и
грамматические  (а  в  устной  речи  произносительные)  -  и  правила  выбора
языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания.

Изложение  и  сочинение  оценивается  двумя  оценками:  первая  –  за
содержание  работы  и  речь,  вторая  –  за  грамотность  (в  журнале  ее
рекомендуется  ставить  на  странице  «Русский  язык»  и  учитывать  при
выставлении итоговой оценки по русскому языку)

При  выставлении  оценки  за  содержание  и  речевое  оформление
согласно  установленным  нормам  необходимо  учитывать  все  требования,
предъявляемые  к  раскрытию  темы,  а  также  к  соблюдению  речевых  норм
(богатство, выразительность, точность).

При  выставлении  второй  оценки  учитывается  количество
орфографических,  пунктуационных  и  грамматических  ошибок.
Грамматические  ошибки,  таким  образом,  не  учитываются  при  оценке
языкового оформления сочинений и изложений.

Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Оценка Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы 
полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки 
отсутствуют.
3. Содержание излагается 
последовательно.
4. Работа отличается богатством 
словаря, разнообразием 
используемых синтаксических 
конструкций, точностью 
словоупотребления.
5. Достигнуты стилевое единство
и выразительность текста.

В целом в работе
допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых

недочета.
Допускаются:

I орфографическая, или I
пунктуационная, или 1

грамматическая ошибки



«4» 1. Содержание работы в 
основном соответствует теме 
(имеются незначительные 
отклонения от темы).
2. Содержание в основном 
достоверно, но имеются 
единичные фактические 
неточности.
3. Имеются незначительные 
нарушения последовательности в
изложении мыслей.
4. Лексический и 
грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается 
единством и достаточной 
выразительностью.

В целом в работе
допускается не более 2

недочетов в содержании и не
более 3-4 речевых

недочетов.
Допускаются: 2

орфографические и 2
пунктуационные ошибки,

или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,

или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии

орфографических ошибок, а
также 2 грамматические

ошибки

«3» 1. В работе допущены 
существенные отклонения
2. Работа достоверна в главном, 
но в ней имеются отдельные 
фактические неточности.
3. Допущены отдельные 
нарушения последовательности 
изложения
4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается 
неправильное 
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно 
выразительна.

В целом в работе
допускается не более 4 недо-

четов в содержании и 5
речевых недочетов.

Допускаются:
4 орфографические и 4

пунктуационные ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк., 

или 7 пунк. при отсутствии
орфографических (в 5 кл.- 5

орф. и 4 пунк., а также 4
грамматических ошибки

«2» Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена 
последовательность мыслей во 
всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне 
беден словарь, работа написана 
короткими однотипными 
предложениями со слабо 
выраженной связью между ними,
часты случат неправильного 

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 6 орф. и 8 пунк., 
или 5 орф. и 9 пунк., 

или 9 пунк., или 8 орф. и 5
пунк.,

а также 7 грамматических
ошибок



словоупотребления. Нарушено 
стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 
недочетов и до 7 речевых 
недочетов

Оценка обучающих работ
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты

неконтрольного  характера)  оцениваются  более  строго,  чем  контрольные
работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или
допустил,  но  исправил  ошибку.  При  этом  выбор  одной  из  оценок  при
одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания  определяется  степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а
также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.

Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего
анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.

Оценка тестовых работ
При  проведении  тестовых  работ  по  литературе  критерии  оценок

следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых оценок
За  учебный  год  ставится  итоговая  оценка.  Она  является  единой  и

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому
языку:  усвоение  теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое
развитие,  уровень  орфографической  и  пунктуационной  грамотности.
Итоговая  оценка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее
арифметическое  предшествующих оценок.  Решающим при её  определении
следует считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям
ко времени выведения этой оценки.



Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся
к  занятиям  на  протяжении  всего  учебного  года,  при  выведении  итоговых
оценок  необходимо  учитывать  результаты  их  текущей  успеваемости.  При
выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,
пунктуационными,  речевыми).  Поэтому  итоговая  оценка  не  может  быть
положительной,  если  на  протяжении  четверти  (года)  большинство
письменных  работ  и  сочинений  за  орфографическую,  пунктуационную,
речевую граммотностъ оценивалось баллом «2».



8. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение
Список учебной и методической литературы
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.М. Русский язык. 10-

11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 7-е издание. М.,
«Русское слово», 2020.

2. Гольцова Н.Г. Русский язык.  10-11 классы.  Книга  для учителя.
М., 2016

3. Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В.  Русский  язык  в  таблицах.  10-11
классы. М., 2016.

4. Львова С.И., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского
языка. 5-11 класс. М., 2017.

5. Будникова  Н.Н.,  Дмитриева  Н.И.,  Холявина  Т.Г.  Поурочные
разработки по русскому языку к учебнику. М.: ВАКО, 2016.

6. ЕГЭ. Русский язык. Комплексная подготовка./  Л.Н. Федосеева.-
М.: Айрис-пресс, 2016.

7. Русский язык. Теория, тренинги, решения/Ирина Добротина.-М:
Издательский дом «Учительская газета», 2017.

8. Русский  язык:  подготовка  к  ЕГЭ:  пособие  для  учащихся/В.Н.
Александров, О.И. Александрова.-М.: ООО «ТИД «Русское слово РС».

9. Русский  язык.  Экспресс-репетитор  для  подготовки  к  ЕГЭ.
«Языковые нормы» и др./И.Ю. Нефедова.-М.: АСТ: Астрель, 2016.

Мультимедийные пособия
 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуа-

ции для школьников и абитуриентов.
 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и

Мефодий
 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.  
 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьни-

ков от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
Перечень электронных образовательных ресурсов: 
1. «Тотальный диктант» URL: http://totaldict.ru/
2.  Грамота.Ру:   справочно-информационный портал  «Русский  язык»  URL:
http  ://  www  .  gramota  .  ru  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL: http://school-
collection.edu.ru  
4. Культура письменной речи.  URL: http://www.gramma.ru  
5. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
URL:  www.mapryal.org 
6.  Международная  олимпиада  по  лингвистике  «Познание  и  творчество».
URL: http://future4you.ru  
7.  МетаШкола  -  интернет-кружки  и  олимпиады.  URL:
http://www.metaschool.ru 
8. Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru 
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http://www.metaschool.ru/
http://future4you.ru/
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http://www.gramota.ru/
http://totaldict.ru/


9.  Открытый  класс  –  сетевые  образовательные  сообщества.  URL:
http://www.openclass.ru 
10.  Правила  грамматики  русского  языка.  URL:
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  
11.  Российское  общество  преподавателей  русского  языка  и  литературы:
портал «Русское слово».  URL: http://www.ropryal.ru 
12.  Русская  грамматика:  академическая  грамматика  Института  русского
языка РАН.  URL: http://rusgram.narod.ru 
14. Русский филологический портал. URL: http  ://  philology  .  ru  /  default  .  htm   
15. Центр развития русского языка.  URL: http  ://  www  .  ruscenter  .  ru   
16. Видеоуроки в сети Интернет.  URL:  http  ://  videouroki  .  net  /  view  _  catfile  .  php  ?  
cat  =53&  page  =15&  subj  _  id  =5   
17.  Лингвистика: фонетика и графика.  URL: https://sochisirius.ru 
18. Олимпиада школьников  «Ломоносов. URL: http://olymp.msu.ru 
19.  Олимпиада «Высшая проба».  URL: http://olymp.hse.ru  
20.  Подготовка  к  олимпиаде  по  русскому  языку.  URL:
http://rusolimp.kopeisk.ru 
21. Рукописные памятники Древней Руси.  URL: http://www.lrc-lib.ru  
22. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты URL:
http://www.ruspismo.net  
23.  Учебно-научный  центр  довузовского  образования  URL:
www.abiturcenter.ru 
24. Этимология и история русского слова. URL: http://etymolog.ruslang.ru  
25. Репетитор он-лайн.  URL: http://moocbeliro.ru/moodle  
26  Русский  родной  язык.  Вебинары.  URL:
https  ://  prosv  .  ru  /  webinars  /  subject  /  russian  _  native  .  html    
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