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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» углубленный уровень составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 9 г.Пензы, рабочей программы 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. 

С.И.Львова, М.: Мнемозина, 2019. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном процессе учебника: 

11 кл. - Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 11 класс (базовый и углублённый 

уровни) М.: Мнемозина, 2019. 

 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в 11 классе – 102 часа (по 3 часа в 

неделю). 
Календарно-тематическое планирование составлено на основе тематического 
планирования уроков русского языка в 10-11 классах / по книге С.И. Львовой и В.В. 
Львова «Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углублённый уровни). 
Методические рекомендации». Предметная линия учебников С.И. Львовой и В.В. Львова / 
С.И. Львова, В.В. Львов. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2020. – 205 с.  
Учебник: Львова С.И. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) / С.И. Львова, 

В.В. Львов. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020. – 415 с.: ил. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты обучения: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

обучающимися являются: 
Выпускник на углублённом 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; 
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 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 углублённом 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. 
  

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

11 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Основные сведения о языке и речи 

1.Русский язык как составная часть национальной культуры  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетиче-

ская (повторение). 
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и пе-

редавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-
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исторической информации. 
Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования 

нации, средство формирования личности. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 
Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культу-

рологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 
2.Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей лите-

ратурного языка в их соотношении и взаимодействии. 
Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 
Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингви-

стических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и сти-

листический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определён-

ной коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 
Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 
 Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 
Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 
Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 
Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследо-

вательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном общении. 
Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пас-

сивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.); морфологические (грам-

матические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность от-

глагольных существительных, причастий и 

деепричастий); синтаксические (активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых предложений; ослаблен-ность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 
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Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; за-

писка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 
Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. 
Особенности организации диалога (полилога) в чате. *Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 
Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве 
Официально-деловой стиль  
Сфера применения: административно-правовая. 
Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 
Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административноканцелярский. 
Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающее-долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств. 
Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значе-

нии, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики); морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -

ени(е) и с приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных); 

синтаксические (усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чётко выраженной логиче-

ской связью; прямой порядок слов). 
Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановле-

ние, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, ме-

морандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; раз-

личные виды юридической документации; исковое заявление, протокол допроса, об-

винительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 
Научный стиль речи  
Сфера применения: научная. 
Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научносправочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 
Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, упоря-

доченный характер использования языковых средств. 
Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные тер-
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мины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные су-

ществительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последо-

вательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, 
действия, состояния, форм родительного падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении множественного), синтаксические (преобладание 

простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование пассив-

ных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточня-

ющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 
Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 
Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация; научно-

информативный подстиль: реферат, тезисы, аннотация, патентное описание; научно-

справочный подстиль: словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография; научноучебныйподстиль: учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика; научно-популярный подстиль: статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа. 
Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План 

и конспект как форма передачи содержания научного текста. 
* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 
Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

речи 
Публицистический стиль речи  
Сфера применения: общественно-политическая. 
Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 
Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публици-

стический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 
Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоцио-

нальность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. Языковые 

средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штам-

пы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфоло-

гические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного; 

глаголов в форме повелительного наклонения;причастий на омый и т. д.); 

синтаксические (распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными членами, 

построенные по законам градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов и 

союзов). 
Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистскийподстиль: интервью, пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, собрании; 
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дебаты, напутственная речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление- афиша, 

плакат, лозунг 
Язык художественной литературы 
Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мыс-

ли читателей, слушателей. 
Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образ-

ность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 
Языковые средства художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных 

слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение раз-

ностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся 

в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 
Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном зна-

чении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синек-

доха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 
Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стилистически значимого построения словосо-

четания, предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 
Основные жанры языка художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография; драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль. 
3.Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определенной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 
Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 
Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употреб-

ления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого об-

щения) и этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 
Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность. Уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 
Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного. 

Общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний., 
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предложений). 
Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 
Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и др.). 
Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. 
Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность 

как требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый 

синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 
Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; 

как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения 
Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволя-

ющего человеку адекватно выразить свои самые различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 
Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает вос-

приятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 
Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, грам-

матические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатства 

речи. 
Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, ко-

торые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать вни-

мание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достигается вы-

разительность речи путём использования разнообразных изобразительных средств 

языка (тропов, риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики 

средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 
 Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее укра-

шательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи 
Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 
Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её ком-
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муникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 
 Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). ^Этикетные формулы выражения несогласия с 

собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 
 Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии 
4.Повторение в конце учебного года  

3. Тематическое планирование уроков по русскому языка  

11 класс 

102  ч., 3 часа в неделю (34 учебные недели) 

№

 

п/

п 

Раздел, тема урока 
Кол-во 

уроков 

Повторение изученного в 5-9 классах. 

1. Фонетика и орфоэпия. Орфография. 1 

2. Лексика. Морфемика и словообразование. Орфография. 1 

3. Морфология. Самостоятельные части речи. 
Орфография. 

2 

4. Морфология. Самостоятельные части речи. 
Орфография. 

5. Морфология. Служебные части речи. Орфография. 1 

6. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 
предложения. 

3 

7. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 
предложения. 

8. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 
предложения. 

9. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного предложения. 2 

10. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного предложения. 

11. К.р. Стартовая контрольная работа: входной 
контроль (КИМ в форме теста) 

2 

12. К.р. Стартовая контрольная работа: входной контроль 

(КИМ в форме теста) 

Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры (5 
ч) 

13. Язык и культура. Основные функции языка. 1 
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14. Язык как составная часть национальной культуры, 
условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

1 

15. Отражение в языке материальной и духовной 
культуры народа. 

1 

16. Развитие новых лингвистических дисциплин, в 
центре внимания которых находится человек как носитель 

языка. 

1 

17. Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на 

другие языки. Основные группы безэквивалентной лексики. Поиск 

примеров. 

безэквивалентной лексики в словарях и текстах. 

1 

Функциональная стилистика (41 ч) 

Функциональные разновидности русского языка 
(6 ч) 

18. Современное учение о функциональных 
разновидностях языка. 

1 

19. Учёт основных факторов при разграничении 
функциональных разновидностей языка. 

1 

20. Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки. 

1 

21. Характеристика лексики с точки зрения её стилистической 

маркированности. Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной 

стилистики. 

1 

22. К.р. Контрольная работа (диктант) 1 

23. Работа над ошибками, допущенными в к/диктанте. 1 

24. Сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки разговорной 

речи. 

1 

25. Языковые средства разговорной речи. 3 

26. Языковые средства разговорной речи. 

27. Языковые средства разговорной речи. 

28. Основные жанры разговорной речи. Новые жанры разговорной 

речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий. 

Особенности организации 

диалога (полилога) в чате. 

1 

29. Скайп как форма организации устного общения в 
интернет-пространстве. 

1 

Официально-деловой стиль (6 ч) 

30. Сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки разговорной 

речи. 

1 

31. Языковые средства официально-делового стиля. 2 

32. Языковые средства официально-делового стиля. 

33. Основные жанры официально-делового стиля. 3 

34. Основные жанры официально-делового стиля. 

35. Основные жанры официально-делового стиля. 
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Научный стиль речи (8 ч) 

36. Сфера применения, основная функция, основные 1 
 разновидности, основные признаки научного стиля.  

37. Языковые средства научного стиля. 2 

38. Языковые средства научного стиля. 

39. Основные жанры официально-делового стиля. 2 

40. Основные жанры официально-делового стиля. 

41. К.р. Контрольная работа за 1 полугодие. 2 

42. К.р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

43. 
 

Анализ контрольной работы. 1 

Публицистический стиль речи (5 ч) 

44 Сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки 

публицистического стиля. 

1 

45 Языковые средства публицистического стиля. 2 

46 Языковые средства публицистического стиля. 

47 Основные жанры публицистического стиля. 2 

48 Основные жанры публицистического стиля. 

Язык художественной литературы (9 ч) 

49 Сфера применения языка художественной литературы, 

основная функция, основные 

разновидности, основные особенности . 

1 

50 Языковые средства языка художественной 
литературы. 

6 

51 Языковые средства языка художественной 
литературы. 

52 Языковые средства языка художественной литературы. 

53 Языковые средства языка художественной 
литературы. 

54 Языковые средства языка художественной 
литературы. 

55 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

1 

56 Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками, допущенными в к/диктанте. 

1 

Культура речи (28 ч) 
Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

57 Нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), нормы построения речевого 

высказывания в рамках определённой функциональной 

разновидности языка. 

2 

58 Нормы русского литературного языка 
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 (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), нормы 

построения речевого высказывания в рамках определённой 

функциональной разновидности языка. 

 

59 Культура речи как владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной формах; умение выбрать и организовать 

языковые средства. 

1 

60 Основные компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный 

(изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

1 

61 Основные компоненты культуры речи: языковой, 
коммуникативный и этический. 

1 

62 Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой 

культуры говорящего. 

1 

Языковой компонент культуры речи (9 ч) 

63. Языковые нормы (нормы литературного языка, 
литературные нормы) как правила использования языковых средств 

в речи. 

2 

64. Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные 

нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. 

65. Норма как образец единообразного, 
общепризнанного употребления элементов языка. 

1 

66. Языковые нормы как явление историческое. Изменение 

литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

1 

67. Основные виды норм современного русского 
литературного языка. 

2 

68 Основные виды норм современного русского 
литературного языка. 

69 Основные нормативные словари русского языка. 1 

70 Правильность как качество речи, которое состоит 
в её соответствии принятым нормам литературного языка 

1 

71. К.Р. Контрольная работа «Основные нормы 
русского литературного языка» 

1 

Коммуникативный компонент культуры речи 
(9 ч) 

72. Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора 

и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

1 

73 Функциональные разновидности языка. 1 

74. Основные качества речи. 3 
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75 Основные качества речи.  

76 Основные качества речи. 

77 Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

1 

78 К.Р. Предэкзаменационная контрольная работа 
по русскому языку 

2 

79 К.Р. Предэкзаменационная контрольная работа 
по русскому языку 

80 Анализ контрольной работы. 1 

Этический компонент культуры речи (5 ч) 

81 Этический компонент культуры речи как применение правил 

поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа. 

1 

82 Речевой этикет как правила речевого поведения. 2 

83 Речевой этикет как правила речевого поведения. 

84 Соблюдение правил речевого поведения во время 
обсуждения спорных вопросов. 

1 

85 Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения во время спора, диспута, 

дискуссии. 

1 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (17 часов) 

86 Орфоэпия. 1 

87 Лексические нормы. 1 

88 Корневые написания слов. 1 

89 Приставки. Разделительные Ъ и Ь. Буквы Ы и И 
после приставок. 

1 

90 Правописание суффиксов имен существительных 
и прилагательных. 

1 

91 Правописание суффиксов глаголов. 1 

92
. 

Безударные личные окончания глаголов. 
Суффиксы причастий. 

1 

93 Не с разными частями речи. 1 

94 Частица НЕ и НИ. 1 

95 Правописание производных предлогов и союзов. 1 

96 Н-НН в причастиях и прилагательных. 1 

97 Однородные члены предложения. Запятая перед 
И. 

1 

98 Вводные слова и вводные предложения. 
Обращения. 

1 

99 Обособление определения и обстоятельств. 1 

100 СПП с одним придаточным и несколькими 
придаточными. 

1 

101 Синтаксический анализ предложений. 1 

102 Итоговое занятие. 1 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 
Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс,11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций  базовый и углублённый уровни)/. Львова С.И.., 

Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2014. – 368 с. 

Методические пособия для учителя: 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. Книга для учителя. 

Москва. Просвещение 2007. 
2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. 

Москва.:ВАКО, 2011. 
3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по 

использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-

М, 2004 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 

класс. – М.: ВАКО, 2004. 
5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: 

Эксмо, 2007. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 

Пособия для учащихся: 
1. М.В. Козулина. Русский язык. Проверка  готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 

2014. 
Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

2. ЕГЭ-2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2015.   

Дополнительная литература: 
1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 
3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и 

дома». 

4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 

Интернет-ресурсы: 
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО 
http://ruslit.ioso.ru 
Крылатые слова и выражения 

https://www.google.com/url?q=http://www.digital.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNFDwp27KJYHsqgQunCpC5L2110fjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&usg=AFQjCNENib6PpC1USOxO9mCzgfsD3MvFbg
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html&sa=D&usg=AFQjCNE1718jxuYO34TipPwc4aRrjwrnlw
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgHCCRx3UppCBuB6HOyJTBfOi4Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5Pei11S2a2HcOOavcUeWIk6SRsQ
https://www.google.com/url?q=http://language.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFb8S4rG8Cdvb326yjWosMWHjPZow
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFRKAIKouvDvL1rrvOml7DvfglOug
https://www.google.com/url?q=http://www.gimn13.tl.ru/rus/&sa=D&usg=AFQjCNEOhcnjpGZx3KOSdGqKy8UCeN7IhQ
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFR9HYE-qUsw-dmrcjwgfogzaZ41g
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http://slova.ndo.ru 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org 
Мир слова русского 
http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
http://www.ruskorpora.ru 
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 
http://yamal.org/ook/ 
Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы 
http://gramota.ru/book/ritorika/ 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» 
http://www.ropryal.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 
Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 
Справочная служба русского языка 
http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 
Центр развития русского языка 
http:// www.ruscenter.ru 
Филологическийпортал Philology.ru 

http:// www. philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian. gramota.ru 
http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-

6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 
http://www.labirint.ru/books/41769/ 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEz4Rrm6kejWOOQQf9m63JN7Pw9nA
https://www.google.com/url?q=http://www.mapryal.org/&sa=D&usg=AFQjCNH0cayzxE95R2EbC7Je4IL8OoYdSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.org/&sa=D&usg=AFQjCNE8nO5oUXOwBPlTAl3egkg4QE1baw
https://www.google.com/url?q=http://www.ruskorpora.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG_LEBLN6JmBtbIgv63JDd-JIg6-A
https://www.google.com/url?q=http://yamal.org/ook/&sa=D&usg=AFQjCNFNpwKZzAnRXItn2h7E2UKaNHFgNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm&sa=D&usg=AFQjCNFU_N2I_RMHJtHHPI5XOTsXcg8_ew
https://www.google.com/url?q=http://gramota.ru/book/ritorika/&sa=D&usg=AFQjCNGzQa3odQqGvOH3M9_U4feTX1H0zg
https://www.google.com/url?q=http://www.ropryal.ru/&sa=D&usg=AFQjCNECTSRjZjfIgg7TVHpr_D07wTt4fw
https://www.google.com/url?q=http://rusgram.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG14exjPGQUSTkqK4HEllHRocAWsw
https://www.google.com/url?q=http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/&sa=D&usg=AFQjCNGe7YriADw9qKqh9yWzLIYhpcum-A
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGfMaTF8YMOhWfX2kYKED87JlNlew
https://www.google.com/url?q=http://vedi.aesc.msu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEQ-3onM4jzPx6KkJQ_TLIa6TvE9Q
https://www.google.com/url?q=http://slovesnik-oka/narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNEFX3HZPxim55ixSQtEQizrc-fQlQ
https://www.google.com/url?q=http://spravka.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG4VFzMISSOjZ3vFwO69dTE6E18gA
https://www.google.com/url?q=http://likbez.spb.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEBS0HK8V8HwFTkZ_x-sQicGQA1VA
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf&sa=D&usg=AFQjCNEK00Mq8Oc-_Y_mZz3I1pjWF3Y4Xg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface%3Dthemcol&sa=D&usg=AFQjCNFelD6QFIlowrVtGBnOfvA8dM5Jjg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface%3Dthemcol&sa=D&usg=AFQjCNFelD6QFIlowrVtGBnOfvA8dM5Jjg
https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/books/41769/&sa=D&usg=AFQjCNHPkyOfrPsfkDF8XkF1zMBMIMzMjA
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 Приложение 1 

                                 Формы контроля и критерии оценивания. 

Письменные формы текущего контроля: тестирование, словарный диктант, диктант с 

грамматическим заданием, самостоятельная работа, изложение, сочинение, контрольная 

работа. 

Устные формы текущего контроля: устный ответ. 

Промежуточная аттестация: контрольный диктант с грамматическим заданием, 

изложение. 

Тестирование. 

Оценка «5»:100-90% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4»: 89-70% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3»:69-55% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2»: менее 55% правильно выполненных заданий. 

Диктант с грамматическим заданием, контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

В работе, состоящей из диктанта и грамматического задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями 

в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 
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непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Словарный диктант. 

Оценка "5" ставится за словарный диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка "4" ставится за словарный диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Оценка "3" ставится за словарный диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка "2" ставится за словарный диктант, в котором допущено более 4 ошибок. 

Самостоятельная работа, контрольная работа. 

Балльная система оценки 

100-85% верных ответов соответствуют оценке «5»; 

84-70% верных ответов соответствуют оценке «4»; 

69-51% верных ответов соответствуют оценке «3»; 

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует неудовлетворительной 

оценке, которую можно не выставлять. 

Устный ответ. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый 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" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка "3" ставится, если 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 

серьёзным 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 
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заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Сочинение, изложение 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 
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1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: • 

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество грамматических ошибок не должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, если из трех орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление оценки «4» 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

 • 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 грамматические ошибки 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану. 
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4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 - 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 5 грамматических. 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для оценки 

«4»на , а для оценки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 



24 
 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
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 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

 Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, 

широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 
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д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 

написано другое. 
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Приложение 2 

Контрольные диктанты с грамматическим заданием 
 

11 класс 

Охота  с  ястребом 

         Старик  Айтей  не  смог  уснуть,  думал  о  сыне. 

         Однажды  они  с  Абдрахманом  поехали  охотиться  с  ястребом.  Мальчик  был  уже  

заправским  охотником.  С  трещоткой мальчик  поскакал  вперёд,  а  Айтей  ждал  на  

вершине  холма  верхом  на  крупной  гнедой  лошади. 

        Маленький  Абдрахман  знал,  что  если  неправильно  вспугнуть  птицу,  то    можно  

испортить  всю  охоту. 

        Как  только  стая  гусей  обогнула  озеро  и  приблизилась  к  возвышенности,  где  

стоял  Айтей,  охотник  подбросил  вверх  своего  ястреба.  Птица,  со  свистом  рассекая  

воздух  острыми  крыльями,  понеслась  над  самой  землёй. 

         Гуси  почуяли  опасность.  Двое  из  них  продолжали  лететь  вперёд,  трое  

шарахнулись  куда-то  в  сторону,  остальные  ринулись  вниз. 

          Ястреб  взвился  в поднебесье,  точно  стрела,  выпущенная  из   лука. 

         Охотник  видел,  как  скрестились   в  небе  гусь  и  ястреб.  Вот  уже  оба  камнем  

падают  вниз.  Мальчика  захватило  зрелище.  Не  помня  себя,  он  погнал  своего  коня  

туда,  где  падала  птица.  Айтей  едва  поспевал  за  сыном. 

  

Грамматические  задания. 

 1. Выполните синтаксический  разбор  предложения: 

    I  вариант:    Охотник  видел,  как  скрестились  в  небе  гусь  и  ястреб. 

    II Вариант:    Не  помня  себя,  он  погнал  своего  коня  туда,  где  падала  птица. 

 2. Преобразуйте  предложение:  Птица  со  свистом  рассекая…   в  сложное  

предложение, определите  его  тип  и  постройте  схему. 

 3.  На  тему  текста  составьте  предложение  с  прямой  речью,  соответствующе  схеме: 

  I  вариант:  «П,» - а. 

  II вариант:  А:  «П». 

 

Контрольный диктант в 11 классе № 2 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям 

учебной  программы  на  начало  учебного  года. 

Содержание   контрольной  работы  направлено  на  выявление  уровня  развития  

умений  выбора  постановки  знаков  препинания: 

- тире  в  простом  предложении; 

- при  однородных  членах  предложения; 

- при  обособленных  определениях  и  обстоятельствах; 

- запятые  при  вводных  словах; 

- в  сложных  предложениях. 

Условий  для  написания: 

- проверяемых  безударных  гласных  и  проверяемых  согласных  в  корне  слова; 

- приставок  и  предлогов; 

- безударных  падежных  окончаний   существительных,  прилагательных  и  причастий; 

- правописание  з-с  на  конце  приставок; 

- не  с  разными  частями  речи; 

- н-н  в  причастиях; 
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- правописание  глагольных   окончаний.  

Грамматические  задания  направлены  на  выявление  уровня  сформированности  

практических  умений  и  навыков: 

- при  фонетическом  разборе  слова; 

- выполнение  синтаксического разбора  сложного  предложения; 

-замена  предложения  с  прямой  речью  на  косвенную; 

-умение  определять  виды  подчинительной  связи  в  словосочетаниях. 

 

 

 

 

 


