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                                 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе ФГОС 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования  с учётом Примерной программы среднего общего 
образования по предмету «Русский язык» и авторской программы «Русский язык 
10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: «Русское слово», 2019г., с недельной 
нагрузкой 2 часа. 
Общие цели учебного предмета. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 
понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 
нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 
речевой практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 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. 
Согласно учебному плану школы на изучение  предмета «Русский язык» 
отводится: 
в 11 классе – 68 часов, из них на развитие речи 6 часов,  контрольных работ 4. 
- М.: «Русское слово – учебник», 2019. 
Срок реализации рабочей программы  1 год. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета 

Курс русского языка и литературы в 11 классе предполагает освоение предмета с 
целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского 
языка целостного представления о мире и формирования общей культуры 
личности как неотъемлемых составляющих современного выпускника 
общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно 
изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного 
адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной 
целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного 
самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, 
обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира 



человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык 
и литература» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты: 
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 
усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 
народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 
культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 
поведения в поликультурном мире; 
• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 
образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 
формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 
ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, 
города, села; 
• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 
литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 
языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к 
миру, сформированности основ экологического сознания, понимаемого 
относительно изучения русского языка как неприменение речевой агрессии и 
умение противостоять речевой агрессии посредством организации 
гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания 
его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни. 
Метапредметные результаты: 
• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 
взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 
применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 
средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 
• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 
соответствующими стилями речи; 
• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 
материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 
стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной 
мысли и приводимых аргументов; 
• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 
принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности 



по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 
поликультурным темам проектов; 
• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 
целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 
соответствующих речевых средств; 
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 
выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 
необходимыми для работы с информацией; 
• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 
исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 
аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов 
нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической 
тематики. 
Предметные результаты: 
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский 
литературный язык»; 
• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в 
применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения 
языковых норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, 
делового общения; 
• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 
навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 
воспроизведённой речи; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 
информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 
• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 
разных жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, 
алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 
• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 
литературы; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 
применять; 
• осознание художественной картины мира, созданной в литературном 
произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального 
понимания. 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
      использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



      использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 
при создании текстов; 
      создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 
конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения); 
      выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 
      подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
      правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
      создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 
      сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
      использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 
      анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 
мысль; 
      извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат; 
      преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
      выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления; 
      соблюдать культуру публичной речи; 
      соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 
      оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам; 
      использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 

  
  
  
  
  



Содержание учебного предмета 
11 класс 

 
Введение 
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. Историческое развитие русского языка. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Введение 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 
Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. 
Простое осложненное предложение 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися 
союзами. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 
парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 
словах. 
Обособленные члены предложения 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания  при вставных конструкциях 



Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного 
предложения. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.   
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Сложные предложения с разными видами связи. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
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 ее 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. 
СТИЛИСТИКА 
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. 
Проблемы экологии языка. 
РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Тематическое планирование 
11 класс 

  
№ 

раздела 
п/п 

Название темы раздела 

Кол-во 

часов 

Воспитательные задачи 

1. Введение. 1     

1.1 

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. Историческое 
развитие русского языка. Выдающиеся 
отечественные лингвисты. 

 1   

 Гражданское воспитание: 
формирование уважения 

к русскому языку как 
государственному языку 
Российской Федерации, 
являющемуся основой 

российской идентичности 
и главным фактором 

национального 
самоопределения. 

Формирование 
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. 
Патриотическое: 

воспитание ценностного 
отношения к родному 

языку и родной 
литературе как 

хранителю культуры, 
включение в культурно-

языковое поле своего 
народа; осознание 

чувства причастности к 
историко-культурной 

общности российского 

2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Введение. 
  

1 

2.1 Основные понятия синтаксиса и 
пунктуации. Основные синтаксические 
единицы. Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный анализ. 

 1 

3. Словосочетание. 1 

3.1 Классификация словосочетаний. Виды 
синтаксической связи. Синтаксический 
разбор словосочетания. 

  

4. Предложение. 1 

4.1 Понятие о предложении. Классификация 
предложений. Предложения простые и 
сложные. 

  



5. Простое предложение. 4 народа и судьбе России; 
уважение к своему 

народу, чувство 
ответственности перед 
Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального 

народа России. 
 Духовно-нравственное: 

воспитание 
уважительного 

отношения к родному 
языку, гордость за него; 
воспитание потребности 

сохранить чистоту 
русского языка как 

явления национальной 
культуры; воспитание 

стремления к речевому 
самосовершенствованию. 

Ценности научного 
познания: понимание 
определяющей роли 

языка в развитии 
интеллектуальных и 

творческих  способностей 
личности. 

  

Ценности научного 
познания: понимание 
определяющей роли 

языка в развитии 
интеллектуальных и 

творческих  способностей 
личности в процессе 

образования и 
самообразования; 

воспитание интереса к 
изучению языка. 

Эстетическое: осознание 

5.1 Виды предложений по цели высказывания, 
по эмоциональной окраске и по структуре. 
Двусоставные и односоставные 
предложения. 

 1 

5.2 Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

 1 

5.3 Распространенные и нераспространенные 
предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные 
предложения. Тире в неполном 
предложении. 

1  

5.4 Р/Р Овладение опытом речевого поведения 
в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения. 

 1 

6. Простое осложнённое предложение. 23 

6.1 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1  

6.2 Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях и 
приложениях. 

 1 

6.3 Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных  неповторяющимися союзами. 

 1 

6.4 Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными 
союзами. 

 1 

6.5 Обобщающие слова при однородных 
членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

 1 

6.6 Контрольная работа №1  по теме 
«Предложения с однородными членами». 

 1 

6.7 Р/Р Текст. Признаки текста.  1 

6.8 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

6.9 

Обособленные члены предложения. Знаки 
препинания при обособленных членах 
предложения. 

 1 

6.10 
Обособленные и необособленные 
определения. 

1  

6.11 Обособленные приложения.  1 

6.12 Обособленные обстоятельства.  1 

6.13 
Обособление обстоятельств, способы их 
выражения. 

1  

6.14 Обособленные дополнения.  1 



6.15 

Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 
Знаки препинания при сравнительном 
обороте. 

 1 эстетической ценности 
русского языка  

 Гражданское: осознание 
ответственности за 
произнесённое и 

написанное слово. 
Патриотическое: 

воспитание ценностного 
отношения к родному 

языку и родной 
литературе как 

хранителю культуры, 
включение в культурно-

языковое поле своего 
народа. Духовно-

нравственное: 
воспитание стремления к 

речевому 
самосовершенствованию 

Эстетическое: осознание 
эстетической ценности 
русского языка; 
воспитание чувства 
прекрасного – умения 
чувствовать красоту и 
выразительность речи, 
развитие стремления к 
совершенствованию 
собственной речи 

Духовно-нравственное: 
воспитание стремления к 
речевому 
самосовершенствованию 
- Ценности научного 
познания: воспитание 
интереса к изучению 
языка 

 Эстетическое: осознание 
эстетической ценности 
русского языка; 
воспитание чувства 

6.16 Знаки препинания при обращениях.  1 

6.17 Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. 

 1 

6.18 Знаки препинания при вставных 
конструкциях. 

1  

6.19 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

6.20 Междометия. Знаки препинания при 
междометиях. Утвердительные, 
отрицательные,  вопросительные слова. 

1  

6.21 Контрольная работа №2 по теме «Простое 
осложнённое предложение». 

 1 

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

1 

7. Сложное предложение. 13 

7.1 Понятие о сложном предложении. 
Синтаксический разбор сложного 
предложения. 

 1 

7.2 Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. 

 1 

7.3 Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. 

 1 

7.4 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним  придаточным.   

 1 

7.5 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним  придаточным.   

1  

7.6 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с несколькими 
придаточными. 

 1 

7.7 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с несколькими 
придаточными. 

1  

7.8 Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

 1 

7.9 Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

 1 

7.10 Сложные предложения с разными видами 
связи. 

 1 



7.11 
Синонимия разных типов сложного 
предложения. 

 1 прекрасного, умения 
чувствовать красоту и 
выразительность речи, 
развитие стремления к 
совершенствованию 
собственной речи. 
 Патриотическое: 
воспитание ценностного 
отношения к родному 
языку и родной 
литературе как 

хранителю культуры, 
включение в культурно-

языковое поле своего 
народа. 
 Духовно-нравственное: 
воспитание потребности 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления национальной 
культуры; воспитание 
стремления к речевому 
самосовершенствованию. 
Ценности научного 
познания: воспитание 
потребности к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения; воспитание 
интереса к изучению 
языка. Трудовое: 
воспитание 
самостоятельности, 
аккуратности при 
выполнении письменной 
работы; воспитание 
ответственности за 
результаты своего труда. 
Эстетическое: воспитание 
чувства прекрасного – 

умения чувствовать 
красоту и 

7.12 
Р/Р Информационная переработка текста. 
Виды преобразования текста. 

 1 

7.13 
Контрольная работа №3 по теме «Сложное 
предложение». 

1  

8. Предложения с чужой речью. 7 

8.1 Способы передачи чужой речи.  1 

8.2 Знаки препинания при прямой речи.  1 

8.3 Замена прямой речи косвенной.  1 

8.4 Знаки препинания  при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах.  

1 

8.5 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

8.6 Р/Р Анализ текста с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации. 

 1 

8.7 Контрольная работа №4 по теме 
«Предложения с чужой речью». 

1  

9. Культура речи. 8 

9.1 Культура речи как раздел лингвистики. 
Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и 
этический. Коммуникативная 
целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи. 

1 

9.2 Культура видов речевой деятельности – 

чтения, аудирования, говорения и письма. 
Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за 
собственной речью. 

 1 

9.3 Культура публичной речи. Публичное 
выступление: выбор темы, определение 
цели, поиск материала. Композиция 
публичного выступления. 

 1 

9.4 Культура научного и делового общения 
(устная и письменная формы). Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, 
научной и публицистической сферах 
общения. Культура разговорной речи. 

1  

9.5 Языковая норма и ее функции. Основные 
виды языковых норм русского 
литературного языка: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), 

 1 



лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), 
стилистические. 

выразительность речи.  
Физическое: 
формирование культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
воспитание умения 
рационально 
организовывать свой 
образовательный 
процесс, воспитание 
физических качеств 
(выносливости, усердия, 
сосредоточенности, силы 
воли. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.6 Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

1  

9.7 Соблюдение норм литературного языка в 
речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом 
высказывании. Нормативные словари 
современного русского языка и 
лингвистические справочники; их 
использование. 

1  

9.8 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

10. Стилистика. 10 

10.1 Функциональная стилистика как учение о 
функционально-стилистической 
дифференциации языка. 

1  

10.2 Функциональные стили (научный, 
официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной 
литературы как разновидности 
современного русского языка. 

1  

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

1  

10.4 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). 

 1 

10.5 Административная контрольная работа.  1 

10.6 Р/Р Лингвистический анализ текстов 
различных функциональных 
разновидностей языка. 

1  

10.7 Основные виды сочинений. 
Совершенствование умений и навыков 

1  



создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 1 

10.9 Основные изобразительно-выразительные 
средства языка. 

1  

10.10 Проблемы экологии  
 

Итого: 68 часов 

 

Рабочая программа ориентирована на 
УМК:    
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
МищеринаМ.А. Русский язык 10-11 классы 
(в 2-х частях)Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: 
«Русское слово – учебник», 2019. 
 

 

 языка.1 



  

  

  

  

  

 

Критерии оценивания по русскому языку 10-11 класс 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 



3. языковое оформление ответа. 

Отметка 5 Критерии 

Ученик 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 
языковых понятий; 

1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

2. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка 4 Критерии 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка 3 Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

1. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

2. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка 2 Критерии 

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. 

1. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 
не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 
включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 
соотношения, которое представлено в данной таблице. 



Класс Объём текста 
(количество 

слов) 

Количество 
орфограмм 

Количество 
пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми 
написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-

трёх предыдущих уроках). 

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 
правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
специальная работа; в передаче авторской пунктуации; 

описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 
«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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: в исключениях из правил; 
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

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.); 



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. 

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, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – 

резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 
непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 
ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные 
ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 
выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются две отметки за каждый вид работы. 

Отметка Орфографические / пунктуационные 

ошибки 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 
орфографическое, 
грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 
(негрубая) 

выполнены верно все задания 

«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее ¾ заданий 



«3» 4/4; или 3/5; или 0/7; 
в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные 
и негрубые) 

правильно выполнено 

не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более половины 

заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 
являются 

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических 
ошибок), для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 
заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 
орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической 
нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или 
традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо 
предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1. на изученные правила; 
2. на неизученные правила; 

3. на правила, не изучаемые в школе. 

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

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 
отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного 



рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения 
приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 
(употребление ь регулируется 7 правилами). 
К негрубым относятся ошибки: 

1. в словах-исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 
регулируется правилами; 

4. в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 
выступают в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7. в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог 
помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, 
как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

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

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

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

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

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 
правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 
отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 



свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 
исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

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

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 
тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 
уточняют действия основного правила. Так, основное правило 
регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 
предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 
условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 
второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 
учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 
поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за 
рекой, - самое грибное место в округе или неправильная 
последовательность их расположения. 

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

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

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

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного 
диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
 

Класс Количество 

слов 

Оценка Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 



5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

1. Оценка сочинений и изложений 

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». С помощью сочинений и 
изложений проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 
задачейвысказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Класс Примерный объём текста для 

подробного изложения 

Примерный объём сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах 
может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 
частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 
учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение) 

Отметка Содержание и речь 

(0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт) 

Грамотность 

0 орф-х ош-к – 0 

пунк-х ош-к – 0 

гр.ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, 

точностью словоупотребления. 

1. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 

Допускается: 1 – 0 

– 0 

или 0 – 1 – 0 

или 0 – 0 – 1 

 В целом в работе допускается: 
1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых недочёта 

 



«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 

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

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается: 2 недочета в 
содержании — 3-4 речевых недочёта 

Допускается: 2 – 2 

– 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 
от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается: 

4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

Допускается: 4 – 4 

– 0 

или 3 – 5 – 0 

или 0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических неточностей. 

1. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

2. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабовыраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 – 7 

– 0 

или 6 – 8 – 0 

или 5 – 9 – 0 

или 8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 
ошибок 



3. Нарушено стилевое единство текста. В целом 
в работе допущено: 

6 недочетов в содержании — до 7 речевых 
недочетов 

«1» В работе допущено: 

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 
и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 
«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «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. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные 
в разделе «Оценка диктантов». 

1. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 
1. степень самостоятельности учащегося; 



2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

V/ Оценка тестовых работ. 
По русскому языку: 
«5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

по литературе 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 
 

VI.Оценка зачетных работ. 
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать 
дифференцированный подход. Зачётные работы состоят из двух частей: 
теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает устную 
форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает 
письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 
охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и 
обеспечивать достаточную полноту проверки 



Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 2 часть 
(практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал 
выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

  


