
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов составлена в соответствии с:

 федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  (полного)  общего
образования (СОО);

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы СОО;
 программой формирования универсальных учебных действий;
 основной образовательной программой СОО;
 примерной  программой  дисциплины,  утвержденной  Министерством  образования  и  науки  РФ

(базовый уровень);
 федеральным  перечнем  учебников,  утвержденных,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
программы общего образования;

 требованиями к оснащению образовательного процесса.

Общие цели
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по

предмету «Русский язык» является  освоение содержания предмета  «Русский язык» и достижение
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе
стилей,  изобразительно-выразительных  возможностях  и  нормах  русского  литературного  языка,  а
также умений применять знания о них в речевой практике;
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях
различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени,
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования;
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым
нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.

Общая характеристика предмета
Русский язык –  национальный  язык русского  народа  и  государственный язык Российской

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает
развитие  личности  обучающегося,  участвует  в  создании  единого  культурно-образовательного
пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и
средством  обучения,  поэтому  его  освоение  неразрывно  связано  со  всем  процессом  обучения  на
уровне  среднего  общего  образования.  Предмет  «Русский  язык»  входит  в  предметную  область
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным
для прохождения итоговой аттестации.

Изучение  русского  языка  способствует  восприятию  и  пониманию  художественной
литературы,  освоению иностранных  языков,  формирует  умение  общаться  и  добиваться  успеха  в
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней
школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке.

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего
общего  образования  направлено  на  совершенствование  коммуникативной  компетенции  (включая
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),  лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому



языку  основное  внимание  уделяется  совершенствованию  коммуникативной  компетенции  через
практическую речевую деятельность.

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 
учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 
культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме.

Место предмета «Русский язык» в учебном плане
      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:

 10 класс - 68 часов (2 недельных часа);
 11 класс - 68 часов (2 недельных часа)

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным базисным
учебным планом.

Программа Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 10—11  
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  / Л.  М.  
Рыбченкова

Учебники Русский язык.  10-11 классы:  базовый уровень/  Л.М. Рыбченкова и
др., М.: Просвещение, 2019

Дидактические средства Информационные  материалы  с  аудио-визуальными  средствами
обучения,  индивидуально-проверочные  опросники  на  базе  РЭШ,
ЦОК  и  пр.,  а  также  переориентация  на  достижение  конкретных
результатов  в  виде сформированных умений и навыков учащихся,
обобщенных  способов  деятельности  (критерии  оценивания  как
дидактический инструмент).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Планируемые личностные результаты

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к
познанию себя:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

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

– 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.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности  российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 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  Российской
Федерации,  являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;



– воспитание уважения к культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,  проживающих в
Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 

– 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; 

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты 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, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе
к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  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  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой
природе, художественной культуре: 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности.

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-
экономических отношений:

– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.
Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:



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

Планируемые метапредметные результаты
1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно

определить, что цель достигнута;
– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных

ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для

достижения поставленной цели;
– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя

материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать  эффективный поиск  ресурсов,  необходимых для достижения  поставленной

цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый 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 источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– 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, виртуального и комбинированного
взаимодействия;



– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  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.

К  концу  обучения  в  10  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные  результаты по

отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке

 Иметь  представление  о  языке  как  знаковой  системе,  об  основных  функциях  языка;  о

лингвистике как науке.

 Опознавать  лексику  с  национально-культурным  компонентом  значения;  лексику,

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных

текстах  и  публицистике;  объяснять  значения  данных  лексических  единиц  с  помощью

лингвистических  словарей  (толковых,  этимологических  и  других);  комментировать

фразеологизмы  с  точки  зрения  отражения  в  них  истории  и  культуры  народа  (в  рамках

изученного).

 Понимать  и  уметь  комментировать  функции  русского  языка  как  государственного  языка

Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов  России,  одного  из

мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный

закон  от  1  июня  2005  г.№  53-ФЗ  «О  государственном  языке  Российской  Федерации»,

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке

Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).

 Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки

литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи

Система языка. Культура речи

 Иметь  представление  о  русском  языке  как  системе,  знать  основные  единицы  и  уровни

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.

 Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.

 Комментировать  нормативный,  коммуникативный  и  этический  аспекты  культуры  речи,

приводить соответствующие примеры.

 Анализировать  речевые высказывания  с точки зрения  коммуникативной целесообразности,

уместности,  точности,  ясности,  выразительности,  соответствия  нормам  современного

русского литературного языка.

 Иметь представление о языковой норме, её видах.

 Использовать словари русского языка в учебной деятельности.



Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

 Выполнять фонетический анализ слова.

 Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.

 Анализировать  и  характеризовать  особенности  произношения  безударных  гласных  звуков,

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных

слов.

 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения  соблюдения  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного  русского

литературного языка.

 Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского

литературного языка.

 Использовать орфоэпический словарь.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы

 Выполнять лексический анализ слова.

 Определять изобразительно-выразительные средства лексики.

 Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.

 Соблюдать лексические нормы.

 Характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения  уместности  использования

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.

 Использовать  толковый  словарь,  словари  синонимов,  антонимов,  паронимов;  словарь

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы

 Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.

 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

 Использовать словообразовательный словарь.

Морфология. Морфологические нормы

 Выполнять морфологический анализ слова.

 Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.

 Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.

 Соблюдать морфологические нормы.

 Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений,  глаголов,

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).

 Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.



Орфография. Основные правила орфографии

 Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.

 Выполнять орфографический анализ слова.

 Анализировать  и  характеризовать  текст  (в  том  числе  собственный)  с  точки  зрения

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках

изученного).

 Соблюдать правила орфографии.

 Использовать орфографический словарь.

Речь. Речевое общение

 Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;

употреблять  языковые  средства  в  соответствии  с  речевой  ситуацией  (объём  устных

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания —

не менее 7—8 реплик).

 Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на

лингвистическую  и  другие  темы;  использовать  образовательные  информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного,

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).

 Использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей,  приёмы  информационно-смысловой  переработки  прочитанных  текстов,  включая

гипертекст,  графику,  инфографику  и  другие,  и  прослушанных  текстов  (объём  текста  для

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250

до 300 слов).

 Знать  основные  нормы  речевого  этикета  применительно  к  различным  ситуациям

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать

правила  русского  речевого  этикета  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.

 Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.

 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.

 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста

 Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём

информации в речевой практике.

 Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.

 Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.



 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного,

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).

 Использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей,  приёмы  информационно-смысловой  переработки  прочитанных  текстов,  включая

гипертекст,  графику,  инфографику  и  другие,  и  прослушанных  текстов  (объём  текста  для

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250

до 300 слов).

 Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и

другие).

 Корректировать  текст:  устранять  логические,  фактические,  этические,  грамматические  и

речевые ошибки.

11 КЛАСС

К  концу  обучения  в  11  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные  результаты  по

отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке

 Иметь  представление  об  экологии  языка,  о  проблемах  речевой  культуры  в  современном

обществе.

 Понимать,  оценивать  и  комментировать  уместность  (неуместность)  употребления

разговорной  и  просторечной  лексики,  жаргонизмов;  оправданность  (неоправданность)

употребления  иноязычных заимствований;  нарушения  речевого  этикета,  этических  норм в

речевом общении и другое.

Язык и речь. Культура речи

Синтаксис. Синтаксические нормы

 Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.

 Определять  изобразительно-выразительные  средства  синтаксиса  русского  языка  (в  рамках

изученного).

 Анализировать,  характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм

согласования  сказуемого  с  подлежащим,  употребления  падежной  и  предложно-падежной

формы  управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления  однородных  членов

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

 Соблюдать синтаксические нормы.

 Использовать словари грамматических трудностей, справочники.

Пунктуация. Основные правила пунктуации

 Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.

 Выполнять пунктуационный анализ предложения.

 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил

современного русского литературного языка (в рамках изученного).



 Соблюдать правила пунктуации.

 Использовать справочники по пунктуации.

 Функциональная стилистика. Культура речи

 Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.

 Иметь  представление  об  основных  признаках  разговорной  речи,  функциональных  стилей

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.

 Распознавать,  анализировать  и  комментировать  тексты  различных  функциональных

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой

стили, язык художественной литературы).

 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного,

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).

 Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

СОДЕРЖАНИЕ

Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Язык  и  общество.  Язык и  культура.  Язык  и  история  народа.  Русский  язык  в  Российской

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго).  Активные  процессы  в  русском  языке  на
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Виды  речевого  общения.  Сферы  и  ситуации

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической

речи.  Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных
типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом
речевого  поведения  в  официальных  и  неофициальных  ситуациях  общения,  ситуациях
межкультурного общения.

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации
языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь
и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.

Основные жанры научного (доклад, аннотация,  статья, тезисы, конспект, рецензия,  выписки,
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-
делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ,
беседа, спор). Основные виды сочинений.  Совершенствование умений и навыков создания текстов
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия  языка  художественной
литературы  от  других  разновидностей  современного  русского  языка.  Основные  признаки
художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.



Виды чтения.  Использование различных видов чтения в зависимости  от  коммуникативной
задачи и характера текста.

Информационная переработка  текста.  Виды преобразования  текста.  Анализ текста  с  точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Речевой этикет Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 
говорящего к партнёру и  другие)  Устойчивые  формулы  русского речевого этикета 
применительно  к  различным  ситуациям официального/неофициального общения, статусу 
адресанта/адресата и другому

Публичное выступление и его особенности Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 
план и композиция публичного выступления Виды аргументации Выбор языковых средств 
оформления публичного  выступления  с  учётом  его цели, особенностей адресата, 
ситуации общения.

Культура речи
Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры  речи:  нормативный,

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность,
выразительность  речи.  Оценка  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи.  Самоанализ  и
самооценка на основе наблюдений за собственной речью.

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи.  Публичное выступление:  выбор темы, определение цели,  поиск

материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной
речи.

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка:
орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),  лексические,  грамматические
(морфологические  и  синтаксические),  стилистические.  Орфографические  нормы,  пунктуационные
нормы.  Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение
норм  литературного  языка  в  речевой  практике. Уместность  использования  языковых  средств  в
речевом высказывании.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  лингвистические  справочники;  их
использование.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ (68 ч.)

№ 
п/п

Тема Количество 
часов

В том числе:
уроки разви

тие 
речи

контрольные работы

1 Введение 1 1
2 Язык и общество 1 1
3 Повторение изученного 9 8 1
4 Язык  как  знаковая

система  и  общественное
явление

14 10 3 1

5 Язык  и  речь.  Культура
речи

24 19 3 2

6 Речь. Речевое общение 4 4
7 Текст.  Виды  его

преобразования
8 5 2 1



8 Повторение 7 5 2

ИТОГО 68 55 8 7

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 11 КЛАССЕ (68 ч.)

№ 
п/п

Тема Количест
во часов

В том числе:

уроки разви
тие 
речи

контрольные 
работы

1. Повторение  изученного  в
10 классе

2 2

2. Общие сведения о языке 2 1 1

3. Язык  и  речь.  Культура
речи

33 26 6 1

4. Функциональная
стилистика. Культура речи

23 15 6 2

5. Повторение  изученного  в
10-11 классах

6 4 2

ИТОГО 66 48 12 6

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольно-измерительные  материалы  формируются  на  основе  конструкторов  ЭОРов

(например, Российская электронная школа, «Учи.ру», ЦОК) с учётом кодификатора и спецификации
ЕГЭ.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
«Нормы  оценки...»  призваны  обеспечивать  одинаковые  требования  к  знаниям

учащихся по  русскому  языку.  В  них  устанавливаются:  1)  единые  критерии  оценки
различных  сторон владения  устной  и  письменной  формами  русского  языка  (критерии
оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков; 3) количество отметок за различные виды контрольных работ.

6.1.1. При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Отметка  «4»  ставится,  если 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 в языковом оформлении излагаемого.

Отметка «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.

Отметка «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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка письменных работ учащихся по русскому языку

Оценка контрольных диктантов.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться
при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Отметка «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 V классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка  «3»  может  быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Отметка «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.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «работает» (вместо работает). При оценке диктантов важно
также  учитывать  характер  ошибки.  Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.  е.  не
имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок
две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) в 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, правописание которых не регулируется правилами;



4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не..., не кто иной, как; ничто иное не…;
не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое, (опорное) слово или его
форму (вода — воды)

Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая  следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все
они считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии 2 исправлений и более.

На пунктуационные ошибки правило однотипности не распространяется.
В комплексной контрольной работе, состоящей, состоящей из диктанта и

дополнительного  (фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим.

Отметка«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При выполнении дополнительного задания повышенной трудности выставляется

дополнительная отметка по следующим критериям:
Отметка«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
В случае, если обучающийся не справился с поставленной задачей, его работа не

оценивается.



Оценка диктантов (объяснительный, предупредительный, подготовленный, по
памяти и т.п.)

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу без исправлений.
Отметка«4» выставляется при наличии в диктанте 1 орфографической и 2

пунктуационных ошибок, или 0 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. Оценка «4»
может выставляться при 2 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок.

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено более 2 орфографических
и 2 пунктуационных ошибок.

Оценка тестовых работ.
При оценивании тестовых работ критерии оценок следующие, если иные

не предусмотрены авторами Контрольно-измерительных материалов:
Отметка  «5»  -  правильность ответов составляет 80-
100% Отметка«4» - правильность ответов составляет
79-60% Отметка«3» - правильность ответов
составляет 59-40%
Отметка«2» - правильность ответов составляет менее 39%
Оценка  диагностических  работ  проводится  в  соответствии  с  оценкой  тестовых

работ, при этом процент выполнения задания обучающимся определяется учителем
исходя из того, что максимальное количество баллов берётся за 100 %.

Оценка проверочных работ (Тетрадь для оценки качества знаний) проводится в
соответствии  с  параметрами,  обозначенными  автором  (Львов  В.В.).  Максимальный
оценочный балл устанавливается по следующей схеме: задания повышенной трудности – от
31 до 50 баллов; задания высокой трудности – от 20 до 30 баллов; задания средней
трудности – от 19 до 1 балла.

Оценка словарных диктантов (в том числе из рубрики
ЗСП) Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет
ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки.
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки.
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок.

Оценка сочинений (а также контрольных работ по анализу текста) и изложений.
Отметк
а

Содержание и речь Грамотность

«5» - Содержание работы полностью соответствует
теме.
- Фактические ошибки отсутствуют.
- Содержание излагается последовательно.
- Работа отличается богатством словаря,
разнообразием использованных синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
- Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
- В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.

Работа  выполнена  без
ошибок  или  обучающийся
допустил  одну
орфографическую,  или
одну пунктуационную, или
одну  грамматическую
ошибку.



«4» - Содержание работы в основном соответствует
теме.
- Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
- Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
- Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
- Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
- В целом в работе допускается не более двух
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

Допускаются:

2 орфографические и 2
пунктуационные  ошибки,
или 1 орфографическая  и 3
пунктуационных  ошибки,
или 4 пунктуационных
ошибки при отсутствии
орфографических, а также
2грамматические ошибки.

«3» - Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
- Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словообразование.
- Стиль работы отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
- В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются:

4 орфографические и
4пунктуационные  ошибки,
или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок,
или  7  пунктуационных  при
отсутствии
орфографических, а также 4
грамматические ошибки

«2» - Работа не соответствует теме.
- Допущено много фактических неточностей.
- Нарушена последовательность изложения
- мыслей во всех частях работы, отсутствует

связь между ними.
- Крайне беден словарь, работа написана

короткими однотипными предложениями, часты
случаи неправильного словообразования.

- Нарушено стилевое единство текста.
- Допущено недочетов в содержании и речевых

недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3».

Допущено
орфографических,
пунктуационных  и
грамматических ошибок
больше, чем предусмотрено
оценкой «3».

При  оценке  сочинения  учитывается  самостоятельность,  оригинальность  замысла,
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его
хорошая реализация позволяют повысить отметку на 1 балл.

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и
пунктуационные ошибки:

-в переносе слов;
-на правила, которые не включены в школьную программу;
-в передаче  авторской  пунктуации,  а  также  описки,  неправильные  написания,

искажающие звуковой облик слова.
При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, т.е.

не имеющие существенного  значения  для характеристики  грамотности.  При подсчете  две
негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым ошибкам относятся:

- в исключениях из правил;



- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- в случаях слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными и причастиями,

выступающими в роли сказуемого;
- в случаях слитного   и   раздельного   написания   приставок   в наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописания которых не регулируется
правилами;

- в написании Ы и И после приставок;
- в случаях трудного различения НЕ и НИ;
- в собственных именах нерусского происхождения;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности.
Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в

одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного

написания заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного слова. Не
считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного
написания одного слова требуется подобрать другое опорное слово или его форму. Первые
три однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая такая ошибка учитывается
отдельно.

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются
за одну ошибку.

При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на верное)
отметка снижается на 1 балл.

Оценка  практических  работ
Отметка «5» ставится, если  ученик выполнил все задания
верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

Оценка реферата,  самостоятельной  работы на  лингвистическую  тему
Отметка «5» - тема реферата (самостоятельной работы) глубоко и
аргументировано

раскрыта, представлено отличное знание теоретического материала, умение делать выводы и
обобщения;

- работа стройная по композиции, логическая и последовательная в изложении мыслей,
написанная правильным литературным языком и стилистически соответствующая
содержанию;

-внешний вид работы соответствует правилам оформления рефератов
Отметка «4» - тема реферата (самостоятельной работы) раскрыта достаточно полно и

убедительно, но с незначительными отклонениями от нее; представлено хорошее знание
теоретического материала, умение делать выводы и обобщения;

- работа  логическая  и  последовательная  в  изложении  содержания,  написанная
правильным литературным языком, стилистически соответствующая содержанию;

- внешний вид работы соответствует правилам оформления рефератов (допускаются
незначительные ошибки в оформлении)

- допускаются две - три неточности в содержании



Отметка «3» - в реферате в главном и основном раскрыта тема, в целом дан верный, но
односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное
умение делать выводы и обобщения;

- материал излагается достаточно логично, но имеются нарушения последовательности
выражения мыслей;

- обнаруживается владение основами письменной речи;
-внешний вид работы в основном соответствует правилам оформления рефератов

(допускаются ошибки в оформлении)
Отметка «2» - работа не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании

теоретического материала, состоит из путаного пересказа отдельных статей без вывода и
обобщений или из общих положений, не опирающихся на лингвистические материалы.

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

-внешний вид работы не соответствует правилам оформления рефератов.
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