
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 
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. 

       При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы:  формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

частей курса;  

 систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений 

в логической последовательности) способствует формированию целостного представления 

о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер 

изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём теоретических 

сведений, установить между ними системные связи, что имеет большое методическое 

значение;  

 изучение языка способствует развитию мышления;  

 изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для 

патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся;  

 функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении 

речи;  

 большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его 

истории и т.д. 

Программа С.И.Львовой сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому языку и 



построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 
В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения и восприятия 

художественного текста, на воспитание бережного, внимательного, вдумчивого отношения 

к слову.  

 

              Целью реализации основной образовательной программы С.И.Львовой 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. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

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. 

Цель обучения русскому языку на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования – стремление к высокому уровню овладения родным языком как важнейшему 

условию успешности гражданина в социуме. 

Для достижения поставленной цели следует решить  задачи: 

овладеть эффективными способами речевого общения; совершенствовать умения и навыки, 

связанные с речевой деятельностью; добиться существенного продвижения в освоении 

функциональной грамотности; овладеть навыками исследовательской работы, навыками 

самообразования; научиться анализировать сложные и неоднозначно трактуемые в 

лингвистике языковые явления, приобрести опыт проведения лингвистического 

эксперимента; 

углубить представление об эстетической функции родного языка как языка великой русской 

литературы; понять истоки выразительности словесного искусства; осмыслить тесную 

взаимосвязь русского языка и литературы; 

повторить, обобщить, систематизировать знания по русскому языку, полученные в 5 – 9 

классах, и добиться существенного развития практических умений и навыков, связанных с 

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

выразительным употреблением их в устной и письменной речи. 

В связи с углублённым изучением русского языка предстоит решить и другие задачи: 

расширить знания о лингвистике как науке, её связях с другими гуманитарными 

дисциплинами; расширить лингвистический кругозор; 

получить представление о родном языке как развивающемся явлении. 

 Курс рассчитан на 2 года : 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе и является 

продолжением линии учебных курсов русского языка по учебникам С.И.Львовой, 

В.В.Львова для 10-11 классов.  



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Достижение поставленных задач реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового 

чутья и речемыслительных способностей школьников; 

осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Особое внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и 

обобщению изученного в 5—9 классах, формированию особого взгляда на родной язык как 

на национальное достояние, осуществлению функционального подхода при изучении 

языковых явлений всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей 

учащихся. 

Языковой разбор (лингвистический, лингвостилистический, речеведческий, 

филологический) текста является не только важным средством обобщения и 

систематизации знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но и содействует 

речевому развитию учащихся, воспитывает, совершенствует чувство языка, языковую 

интуицию, без чего невозможно как восприятие текста (особенно художественного), так и 

его создание (в устной и письменной форме). Анализ художественного текста на уроках 

русского языка в старших классах предполагает проведение наблюдений над 

особенностями употребления языковых средств в тех «безукоризненных образцах», какими 

являются произведения русской классики, выявление эстетической функции слова, 

своеобразия языка писателя. 

                        2 Общая характеристика учебного предмета. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в  процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

            Особенность данного предмета заключается в  его нацеленности на успешное 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение 

слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 

условия общения (умения говорить и писать) 

   Специфика курса и его особенность  заключается в том, что в 10—11-м классах 

осуществляется направленность уроков  на усвоение элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности, на формирование навыков 

многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм 



современного русского литературного языка (общеязыковых, коммуникативных и 

этических). 

     Особенностью  содержания  данного курса является также внимание к 

вопросам истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-

культурными традициями русского народа, отраженными в слове. Такую работу помогает 

организовать учебный этимологический словарь. Нужно отметить, что систематическое 

обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает 

возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся 

(орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), 

но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность 

извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается 

это прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен знаком *), 

расширяющего основное содержание программы. Дифференцированный подход к 

обучению выражается и в том, что в разделе программы «Употребление языковых единиц в 

речи; применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности; 

совершенствование речевой деятельности» содержатся формулировки, которые дают 

возможность учителю несколько варьировать конкретные цели изучения той или иной темы, 

приближая их к реальному учебному процессу. Так, формулировка использование в 

речи... определяет довольно широкий диапазон умений, предполагающих как наблюдение 

за употреблением языкового явления в речевых образцах, так и непосредственное 

использование этого явления учащимся в собственной речевой практике. Необходимо также 

отметить, что программа реализует культуроведческий аспект обучении родному языку, что 

проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и русистики, 

информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается 

также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества и художественных текстах, объяснение их 

значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким образом 

формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа, 

как форме выражения национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: основной и полной средней школой. Содержание курса русского языка 

в полной средней школе максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. Основное внимание на заключительном этапе изучения 

русского языка уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, 

которые дают возможность овладеть секретами эффективного общения. Старшеклассники 

учатся осознанному выбору и организации языковых средств для оптимизации речевого 

высказывания. В связи с этим центральным разделом лингвистики становится культура 

речи — специальная дисциплина, вооружающая основными способами организации 

языковых средств и закономерностями их употребления. Конечная цель курса состоит в 

освоении стратегий и тактик успешного понимания чужой речи (устной и письменной), а 

также приемов оптимального построения высказываний. 

Безусловно, для решения практических задач курса, формирования устойчивых 

навыков владения языком необходимо углубление знаний о языке и речи 

и совершенствование на этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс 

предусматривает повторение и обобщение лингвистических знаний, развитие 

соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, 

лексики и фразеологии, грамматики, а также речевых умений и навыков, связанных с 



анализом и созданием текстов разных стилей речи. Анализируемые языковые средства 

рассматриваются с точки зрения их практического применения в речи. При этом основное 

внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного использования 

языковых средств в разных условиях общения, то есть навыков, которыми необходимо 

владеть каждому выпускнику школы. На этой основе развиваются такие качества речи, как 

правильность, точность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть 

достигнуто при строгом соблюдении языковых норм. 

В целом курс русского языка 10-11кл. направлен на всестороннее развитие 

личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-

волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни 

людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом 

самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной 

компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

         Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

РоссийскойФедерации, язык межнационального общения народов России, язык 

великойрусской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в 

Организации Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение 

русского языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский 

язык» в школе.  

   ХХI век будет временем торжества гуманитарного знания, гуманитарных наук. По словам 

М.М.Бахтина, «человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то 

есть создаёт текст… Всякий истинно творческий текст всегда есть в какой-то мере 

свободное… откровение личности». Вот почему внимание к тексту как основной, ключевой 

единице изучения проходит через все уроки русского языка. Рассмотрение текста как 

опорного, ключевого понятия курса русского языка в старших классах также создает 

условия для систематизации изученного на основе выявления внутренних связей между 

языковыми единицами разных уровней, для последовательного осуществления как 

внутрипредметных, так и межпредметных связей. 
Вопрос о соотношении теории и практики — один из основных в школьном курсе 

русского языка. Минимум теоретических сведений - основа для формирования речевых 

умений и навыков. Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы курса 

родного языка создает условия для такой практической деятельности учащихся, в ходе 

которой углубляются, расширяются знания о системе языка. Целенаправленный отбор 

текстов для организации такой работы создает для учащихся речевую среду, 

способствующую совершенствованию чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе 

развития речи. Работа по анализу текста носит практический, творческий, 

исследовательский характер. 

Изучение русского языка как национального достояния способствует духовно-

нравственному становлению личности, создает условия для реализации творческих 

возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и интереса к русскому 

языку.   

Включение в школьный курс русского языка этнокультуроведческого компонента 

ставит задачу рассмотрения на уроках русского языка особенностей употребления слова в 

произведениях художественной литературы, что создает условия для осуществления 

органической взаимосвязи в изучении русского языка и литературы. 

Практический курс русского языка, направленный не только на интеллектуальное, но 

и на духовное, эстетическое развитие учащихся, предполагает использование таких форм 

занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера совместной деятельности учителя 

и учащихся, атмосфера духовного общения. Тексты для анализа соотносятся с программой 



по литературе, но не ограничивается только ею. В процессе комплексной работы с текстом 

решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, совершенствуются 

орфографические, пунктуационные навыки учащихся. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он 

является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 

выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом 

уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка 

является уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и 

речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей 

(в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные 

темы. При этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, 

обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных 

задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать 

и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций определили и характер предъявления грамматического материала. В основу 

курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к языковому 

явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь 

требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению «скрытой от 

глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами языковых 

значений приводит школьников к убеждению, что определенным смыслом обладает не 

только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, в 

толковых словарях, но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание 

школьников обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, 

формально выраженных в виде типичных моделей, схем, конструкций. При этом 

вскрывается и третья сторона языковой единицы — ее функционирование, способы 

реализации внутреннего содержания в более сложных языковых построениях. Модель 

демонстрирует особенности функционирования конкретных морфем в процессе слово- и 

формообразования. И в то же время «скрытая» за моделью словоформа является и 

функционирующим элементом более сложной единицы — словосочетания. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое 

изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями. 

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает 

языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на смысловое 

наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и 

орфографического. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний 

анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения 



и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, 

что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе. В ней 

предусмотрены не только описательно-классификационная характеристика системы языка, 

но и указание на особенности употребления в письменной и устной речи названных в 

программе языковых единиц. Безусловно, распределение содержания курса на два 

взаимосвязанных блока («Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых 

единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности; совершенствование видов речевой деятельности») до известной степени 

условно, однако наглядно отражает практическую направленность курса — показывать 

ученикам не только что есть что, что называется чем, но и что употребляется где, как, зачем 

и на этой основе формировать навыки правильного, уместного и выразительного 

использования в речи изучаемых единиц языка. Поэтому в настоящей программе 

предусмотрена целенаправленная работа, связанная с поиском правильных, наиболее 

точных в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместных, выразительных 

средств языка в соответствии с целями и содержанием речи. Так реализуется принцип 

коммуникативной направленности в освещении лингвистических вопросов, когда языковое 

явление рассматривается с разных сторон на разнообразном речевом материале, а усвоение 

программных сведений опирается на практическую речевую деятельность учащихся. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 

человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 

употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот 

почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи 

элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

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

и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать 

важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического 

анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким 

образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на 

которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется 

представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, 

коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность 

оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Учебники 
 

1.Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций базовый и углублённый уровни), Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемо-

зина,2019г. – 415 с. 

 

Методические пособия для учителя: 

1.Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. 

Москва.:ВАКО, 2011. 

2.Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базо-

вом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 

3.Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – 

М.: ВАКО, 2004. 

4.Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 

2007. 

Пособия для учащихся 

Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

1. ЕГЭ-2017. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. 

И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

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

2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 

3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 

Интернет-ресурсы: 

www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.digital.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flanguage.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gimn13.tl.ru%2Frus%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslit.ioso.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruskorpora.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F


http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» 

http://www.ropryal.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка 

http:// www.ruscenter.ru 

Филологический портал Philology.ru 

http:// www. philology.ru 

 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian. gramota.ru 

http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 

http://www.labirint.ru/books/41769/ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 

2. Интернет-материалы 

3. Компьютер 

4. Проектор 

 

3  Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Обучение ведётся по учебнику Львова С.И. Львов В.В. Русский язык . 

 Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций базовый и углуб-

лённый уровни). Львова С.И., Львов В.В. - М.: Мнемозина, 2019. – 415 с. Учебник отлича-

ется направленностью на интенсивное развитие речемыслительных способностей старше-

классников, совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование функци-

ональной грамотности, достижение метапредметных результатов обучения.  

Целенаправленное повторение и систематизация изученного ранее материала обеспечи-

вают подготовку к ЕГЭ по предмету. Содержание книги позволяет изучать русский язык и 

литературу во взаимосвязи. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgramota.ru%2Fbook%2Fritorika%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ropryal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frusgram.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-l%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvedi.aesc.msu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovesnik-oka%2Fnarod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspravka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru%2Ffiles%2Fcats%2F2013%2Frussian.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76%25
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F41769%2F


Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации предусматривает изучение русского языка в рамках обязатель-

ной части на этапе основного общего образования в 10 классе в объеме 105 часов . Пред-

мет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», изучается в рамках 

обязательной части учебного плана.  

Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что составляет 103 

часа в год.  

В соответствии с годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год и расписа-

нием 2 урока выпадает на праздничные дни , поэтому программа запланирована на 103 

часа в год. 

Прохождение программного материала будет обеспечено за счёт резервных часов, преду-

смотренных программой С.И. Львовой. 

При выпадении в течение года учебных часов по объективным причинам будут объеди-

няться часы на изучение темы с целью достижения содержательного выполнения про-

граммы 
Учебный план МБОУ Школа №175 предусматривает обязательное изучение русского  

языка в 10-11 классах универсального профиля в объёме 204 часов – 3 часа в неделю. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Курс рассчитан на 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе и является продолжением 

линии учебных курсов русского языка по учебникам С.И.Львовой, В.В.Львова для 5-9 

классов. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

        В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование введены следующие изме-

нения: планирование осуществляется с учетом требований ЕГЭ, усилен блок по созданию 

текста в соответствии с требованиями к сочинению, контрольные диктанты заменены на 

работы формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная 

работа с текстом.  

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образователь-

ными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образо-

вательных учреждений РФ. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом 

хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными при-

чинами 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

осознание русского языка как духовной,  нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и    мировой культуры; 

совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому исполь-

зованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; сформирован-

ность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятельности; 

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; 



удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом бу-

дущем; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознаю-

щего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими нравственными ценностями и        идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной                дея-

тельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

др.; 

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности; 

сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения обще-

человеческих нравственных ценностей; 

осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,     государ-

ственных, общенациональных проблем. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятель-

ность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стра-

тегии в трудных ситуациях; задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали;  
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

Познавательные:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развер-

нутый  информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи;  
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в                   информационных источниках; использовать раз-



личные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отно-

шений, 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 собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и   способов действия; выстраивать индивидуаль-

ную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других         участ-

ников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (какнутри 

ОО, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из со-

ображений 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.);  

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных       ценностей; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать   конфликто-

генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную                коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

 

Предметные результаты 

расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 понимание русского слова в его эстетической функции; 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра; 

умение использования языка во всех сферах общения. 
 

 

  5.  Содержание учебного курса (профильный уровень) 

Язык как средство общения (24 ч) 

Русский язык – хранитель духовных ценностей нации (4 ч) 

Язык как отражение исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Социальная роль языка в обществе. Словари как результат лингвистических 

исследований языка. Формы национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты, городские просторечия, разновидности жаргона. 

Основные функции языка: коммуникативная, когникативная, кумулятивная, 

эстетическая. Функциональные разновидности языка. 

Русская словесность. Идиостиль А.С. Пушкина. 

Обучение сочинению  ЕГЭ: композиция, критерии оценивания. Виды вступления и 

заключения. 

Орфографический блок «Написание морфем». 



Речевое общение как социальное явление (4 ч) 

Понятие речевого общения, цель и задачи речевой коммуникации. Вербальные 

(словесные) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства общения. Графические знаки. 

Речевая ситуация. 

Интернет как новое средство массовой информации. Искусственные языки, 

эсперанто. 

Разновидности речи: монолог, диалог, полилог. Культура восприятия устной 

монологической и диалогической речи. Роль орфографии и пунктуации в речевом общении. 

Текстоведческий анализ. Идиостиль Н.В.Гоголя. 

Обучение сочинению части ЕГЭ: способы формулирования проблемы. 

Орфографический блок «Перенос слова». 

Речь устная и речь письменная (6 ч) 

Две формы речевого общения (общее и различное). Интернет-речь. 

Особенности устной речи. Интонация. Стили речи: научный. 

Основные требования к письменному тексту. Типы речи. 

Лингвистический анализ художественного текста. Идиостиль М.Ю. Лермонтова. 

Обучение сочинению части ЕГЭ: виды комментариев к проблеме. 

Орфографический блок «Употребление прописной и строчной букв». 

Основные условия эффективного общения (10 ч) 

Условия эффективного общения. Характеристика коммуникативного акта. 

Коммуникативный барьер. Правила говорящего и слушающего. Национальные 

особенности невербальных средств общения. 

Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры. Устаревшая и заимствованная 

лексика. Орфоэпические нормы. Речевой этикет. Русский фольклор о правилах общения. 

Фразеология. Речевые ошибки. 

Интерактивное общение. 

Идиостиль И.С. Тургенева. 

Обучение сочинению части ЕГЭ: определение позиции автора и способы её 

формулирования. 

Грамматические и синтаксические нормы. 

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (68 ч) 

Виды речевой деятельности (5 ч) 

Чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой деятельности. Четыре 

этапа речевой деятельности. Значимость речевой деятельности в воспитании человека. Речь 

внешняя и внутренняя. 

Идиостиль Ф.М.Достоевского. 

Обучение сочинению части  ЕГЭ: способы выражения согласия или возражения 

автору и объяснения почему. 



Анализ текста. Сжатие мини-текста. 

Чтение как вид речевой деятельности (12 ч) 

Виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

«Национальная программа поддержки и развития чтения». Эффективность работы с 

письменным текстом. Типы читателей. 

Изучающее чтение: способы маркировки материала, определение идеи, составление 

плана текста. 

Просмотровое чтение: определение темы, проблематики текста. 

Ознакомительное чтение: определение точки зрения автора текста. 

Реклама и её виды (социальная, настойчивая). Образ-символ. 

Афоризмы. Развёртывание афоризма (упр.252). Идиостиль А.Н.Островского. 

Алгоритм анализа поэтического текста. Идиостиль А.Фета, Ф.И. Тютчева. 

Обучение сочинению части  ЕГЭ: виды аргументов, введение аргументации из 

читательского опыта. 

Пунктуационный блок «Простое предложение». 

Аудирование как вид речевой деятельности (4 ч) 

Два способа аудирования: нерефлексивное и рефлексивное. Основные приёмы 

рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, проявление 

эмоциональной реакции. Три вида аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила хорошего слушания и типичные ошибки слушания. 

Чтение вслух. Звукопись как изобразительное языковое средство. 

Аудиозапись. Русские лингвисты П.Я.Черных, М.Ю.-Ф. Фасмер. Трудности аудирования 

устного выступления. 

Идиостиль И. Гончарова. 

Обучение сочинению части  ЕГЭ: аргументы из данного текста.. 

Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное написание». 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста (19 ч) 

Языковое и смысловое сжатие текста. Основные способы информационной 

переработки текста: план, тезисы, аннотация, конспект, реферат, рецензия. Собственно 

авторские знаки. Основные правила составления плана, тезисов и конспекта. 

Виды планов: назывной, вопросный, тезисный, цитатный. 

Виды конспектов: текстуальный, тематический. Конспектирование аудиотекста: правила 

сокращения слов при конспектировании. 

Словарная статья. Интернет-версия радиопередачи. Составление тезисов. 

Аннотации на книги разных стилей. Средства организации текста. Поэтические 

достоинства текста. 

Структура реферата. Основные требования к реферату и этапы его написания. 

Идиостиль М.Е.Салтыкова-Щедрина. 



Обучение сочинению части  ЕГЭ: логическая связь микротем сочинения, абзацное 

членение. 

Пунктуационный блок «Сложное предложение». 

Говорение как вид речевой деятельности (16 ч) 

Признаки говорения: мотивированность, активность, целенаправленность, связь с 

другими видами деятельности человека. Качества устной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, выразительность, богатство. Отражение процесса говорения в 

художественных произведениях («Скучная история» А.П.Чехова). 

Риторика. Публичное выступление: основные требования к нему, критерии 

оценивания устного высказывания. Стилистика ритора. Основные элементы интонации, 

интонационная разметка. Стратегия речевой ситуации. Функции обращения. 

Жанрово-тематическая классификация публичной речи. Панегерик. 

Лингвистический комментарий к художественному тексту ( А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин»). 

Практикум «Устное сообщение на основе презентации». Идиостиль Н.С.Лескова. 

Обучение сочинению части  ЕГЭ: сочинение по публицистическому тексту. 

Задания по морфемике и словообразованию. 

Письмо как вид речевой деятельности (13 ч) 

Происхождение письменности. Орфография как система правил правописания слов 

и их форм. Разделы русской орфографии. Основные принципы русского написания. 

Эпистолярный жанр. Речевой этикет 19 века: личное письмо. Риторические приёмы. 

Использование средств письма для передачи мысли. Связь письма с другими видами 

речевой деятельности. Основные требования к содержанию письменного высказывания. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося. 

Электронная почта. СМС-сообщение. Чат. «Олбанский» язык. Графология. 

Культура работы с текстами разных типов речи. Культура работы с текстами разных 

стилей речи. Культура работы с текстами разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Знаки препинания и их функции. 

Идиостиль Л.Н.Толстого. 

Обучение сочинению части ЕГЭ: сочинение по художественному тексту. 

Художественно-изобразительные средства. 

Повторение изученного (10 ч) 

Проект как форма реализации лингвистического развития личности. Публичная 

защита проектов и критерии их оценивания. 

Разделы лингвистики: ономастика, этимология. Графология как наука о почерке: 

характеристика отправителя послания. 

Комплексный анализ текста. Выразительное чтение. Мини-исследование. 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП СОБ ПО ПРЕДМЕТУ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации1. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная 2  и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию 3 , независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 4  и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

                                                           
1Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
2Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 



воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых 

в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 

образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 

с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание может включать: 
список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 



В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце 



учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня5. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

                                                           
5В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 



или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Степень выполнения обучающимися общих требований к ответу 

«5» 1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» обучающийся 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 обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке  , которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Бал
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Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Бал
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Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, 

если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 



5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто 

иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах обучающихся 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 обучающийся 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 обучающихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности обучающихся. 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 

обучающихся. 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. 

 

II. Критерии и нормативы оценки  СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления  сочинений 

являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 

5. правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются 

в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются 

с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно 

в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 



средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. 

Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Cочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста. 

В целом в работе 

допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 



грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения 

2.Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе 

допускается не более 4 недо- четов 

в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует 

теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 



1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс (углубленный уровень) 102 часа 

№ урока  Тема Количест

во 



часов 

I полугодие ( 47 ч) 

1 Введение: Русский язык как средство общения 1 

2 Язык как отражение языковой картины мира. 1 

3 Р/Р Диалог культур. Обучение конспектированию. 1 

I Язык как средство общения (24 ч) 

1. Русский язык – хранитель духовных ценностей нации (4 ч) 

4 Диагностическая работа № 1 по уровню знаний, умений и 

навыков 9 класса 
1 

5 Формы национального языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, арго 

1 

6 Русская словесность. Эстетическая функция языка. 1 

7 К/А Лингвостилистический анализ поэтического текста (Ахматова 

«Мне ни к чему одические рати…») 

1 

1. Речевое общение как социальное явление (4 ч) 

8 С/Д Словарный диктант № 1 (упр.37 № 1). Речевое общение как 

социальное явление 
1 

9 Интернет как нетрадиционное СМИ 1 

10 Т Стартовая диагностическая работа № 2 1 

11 Язык жестов и мимики. 1 

1. Речь устная и письменная (6 ч) 

12 С/Д Словарный диктант № 2 (упр.37 № 2, 3).Основные 

разновидности устной и письменной речи. 
1 

13 Интернет – речь. Типология жанров устной и письменной речи. 1 

14-15 Р/Р Мониторинговая  работа в формате ЕГЭ 2 



16 С/Д 

К/А 

Словарный диктант № 3 (упр.63 № 1, 3). Русская словесность: 

язык поэзии Пушкина «Зимняя дорога» и Лермонтова «Есть 

речи…» 

1 

17 Р/Р Требования к письменному тексту. Рецензирование сочинения. 1 

1. Основные условия эффективного общения (10 ч) 

18 Словарный диктант № 4 (упр.63 № 2) Основные условия 

эффективного общения. 
1 

19 Позиция автора и её оценка. Юмор. Виртуальная коммуникация. 1 

20 Интерактивное общение. Средства комического. 1 

21 Аргументация. 1 

22 Словарный диктант № 5 (упр.104 № 1) Коммуникативный 

барьер. 
1 

23 Правила говорящего и слушающего. 1 

24 Национальные особенности общения. 1 

25 Словарный диктант № 6 (упр.104 № 2, 3) Отражение правил 

этикета общения в русском фольклоре 

1 

26 Орфоэпические нормы. Речевые ошибки и пути их преодоления. 1 

27 К/Д Диктант (упр.101) 1 

II Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (68 ч) 

1. Виды речевой деятельности (4 ч) 

28 Виды речевой деятельности. Композиция сочинения (часть С 

ЕГЭ) 

1 

29 Словарный диктант № 7 (упр.123 № 1) Виды планов. Анализ 

текста: выделение и сжатие микротем. 
1 

30 Речь внешняя и внутренняя 1 

31Р/Р Сочинение – рассуждение (формат ЕГЭ) 1 



1. Чтение как вид речевой деятельности (12 ч) 

32 Словарный диктант № 8 (упр.123 № 2, 3) Виды чтения 1 

33 Изучающее чтение. 1 

34 Концептуальный комментарий к тексту. 1 

35 Эффективность работы с текстом  

36 Словарный диктант № 9 (упр.151 № 1, 2) Информационная 

переработка текста 

1 

37 Просмотровое чтение 1 

38 Ознакомительное чтение 1 

39 Алгоритм анализа поэтического текста 1 

40 Словарный диктант № 10 (упр.151 № 2) Идиостиль Гончарова. 1 

41 Орфография морфем. Простое осложнённое предложение. 1 

42 Орфография омонимичных частей речи. Сложное предложение. 1 

43 Связь орфографии с морфемикой и морфологией. 1 

1. Аудирование как вид речевой деятельности (4 ч) 

44 Словарный диктант № 11 (упр.169 № 1) Приёмы слушания. 1 

45 Типичные ошибки слушания. 1 

46 Зачем читать вслух?  

47 Словарный диктант № 12 (упр.169 № 2, 3) Текстуальный 

комментарий к проблеме короткометражного фильма «Три 

минуты» 

 

1 

II полугодие (55 ч) 

1. Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста (19 ч) 



48 Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста. 

1 

49 Виды планов 1 

50 Тезисный план к сочинению 1 

51 Словарный диктант № 13 (упр.210 № 1)Тезисы 1 

52 Аннотация 1 

53 Р/Р Сочинение: проблема, позиция автора и аргументы 1 

54-55 Конспект 2 

56 Собственно авторские знаки 1 

57-58 Реферат         2 

59-

60 С/Д 
Словарный диктант № 14 (упр.210 № 2, 3) Рецензия         2 

 61 Идиостиль Гоголя         1 

62 Аудиотекст 1 

63 Цитирование 1 

64 Средства организации текста 1 

65 Поэтические достоинства текста и идея 1 

66 К/А Комплексный анализ текста 1 

1. Говорение как вид речевой деятельности (16 ч) 

67 Говорение как вид речевой деятельности 1 

68 Критерии оценивания устного высказывания 1 

69 Процесс говорения Идиостиль Чехова 1 

70 Риторика 1 



71 Публичное выступление 1 

72 Стилистика ритора 1 

73 Р/Р Практикум: устное сообщение 1 

74 Лингвистический комментарий к художественному тексту 1 

75 С/Д Словарный диктант № 15 (упр.260 № 2, 3)Основные элементы 

интонации 

1 

76 Интонационная разметка 1 

77 Стратегия речевой ситуации 1 

78 Жанрово-тематическая классификация публичной речи 1 

79 С/Д Словарный диктант № 16 (упр.260 № 1) Панегирик 1 

80 Развёртывание афоризма 1 

81 Функции обращения 1 

82 К/А Текстоведческий анализ текста (упр. 257) 1 

1. Письмо как вид речевой деятельности (13 ч) 

83 Письмо как вид речевой деятельности 1 

84 Идиостиль Л.Н.Толстого как автора «Войны и мира» 1 

85 Эпистолярный жанр 1 

86 С/Д Словарный диктант № 17 (упр.300 № 1, 3) Электронная почта 1 

87 SMS-сообщение 1 

88 Речевой этикет 19 века: личное письмо 1 

89 Риторические приёмы 1 

90 Чат 1 

91 Нормы русского языка. «Олбанский» язык в рунете. 1 



92 Графология 1 

93С/Д, 

К/А 

Словарный диктант № 18 (упр.300 № 2) Комплексный анализ 

текста 
1 

94 Письменные знаки препинания 1 

95 Авторские знаки препинания 1 

III Повторение изученного (7 ч) 

96 Р/Р Разделы лингвистики: текстоведение. 1 

97 Крылатые слова, афоризмы, фразеологизмы. Лексика 1 

98 Разделы лингвистики: ономастика и этимология 1 

99 Разделы лингвистики: орфография, морфология, морфемика 1 

100 Разделы лингвистики: синтаксис и пунктуация 1 

101-

102Р/Р 
Публичная защита мультимедийных проектов 2ч 

Итого 102 часа: 9 Р/Р, 8 С/Д, 1 Т, 5 К/А, 1 Д, 2 С, 2 Д/Р 

 

Тематическое планирование 11 класс (углубленный уровень) 102 часа 

№ 

урок 

Тема Дата 

I полугодие ( 48 ч) 

I Язык и культура (7 ч: 1 Р/Р+1 С) 

Язык как составная часть национальной культуры 

1 Язык и культура: общее и различие. 1 

2 Лингвокультурологический портрет слова ХЛЕБ 1 

3 Р/Р Структура научно-исследовательской работы (обучение этапам работы и 

методам исследования).  

1 

4 Взаимосвязь языка и культуры. 1 

5-6 Р/Р Сочинение – рассуждение по лингвистической проблеме (упр.1) 2 



7 Методы изучения лингвистики Языковая картина мира. Менталитет. 

Концепты. 

1 

II Функциональная стилистика (62 ч) 

 

Функциональные разновидности русского языка (14 ч) 

8 Т Стартовая диагностическая работа № 1: часть 1 ЕГЭ 1 

9 Функциональные разновидности языка. 1 

10 Экстралингвистические и лингвистические факторы. 1 

11 Р/Р Сочинение – рассуждение по экологической проблеме (упр.25) 1 

12 Жанры функциональных стилей речи. 1 

13 Тренировочные упражнения Задания 1 – 10 ЕГЭ. 1 

14 Функциональная стилистика: лексические средства. Орфография корней. 

Задание  ЕГЭ. 

1 

15 Функциональная стилистика: морфологические средства. Орфография 

приставок. Задание  ЕГЭ. 

1 

16 Функциональная стилистика: синтаксические средства. Правописание 

НЕ-НИ. Задание  ЕГЭ. 

1 

17 С/Д Словарный диктант № 1 (упр.39 № 3). Составление памятки «Как 

определить стилистическую принадлежность текста» 

       1 

18 Лингвистический тренажёр (упр.30, 37). Орфография Н-НН в разных 

частях речи. Задание  ЕГЭ. 
1 

19 К/А 

 

Сравнительный текстоведческий анализ текста (упр. 33-34). Роль тропов. 

Задание  ЕГЭ. 

1 

20 С/Д 

 

Словарный диктант № 2 (упр. 39 № 2). Лингвистический 

тренажёр (упр.38). Слитное – раздельное написание предлогов, союзов, 

наречий. Задание  ЕГЭ. 

1 

21 Р/Р 

 

Публичное выступление (речь объяснительная, описательная, 

биографическая, повествовательная). 
1 

Разговорная речь (13 ч: 2 Р/Р, 1 С) 

22 Стилевые черты и языковые средства подстилей разговорной речи. 1 

23 С/Д Словарный диктант № 3 (упр. 39 № 1). Основные жанры разговорной 

речи. Виды разговора. 

1 

24-

25 Р/Р 
Публичная защита научно-исследовательских 

работ«Лингвокультурологический портрет слова…» 

2 



26 

 

Интонация: основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, 

темп, тембр голоса) и их смыслоразличительная роль. Чтение 

интонационного рисунка. 

1 

27 Разговорная речь как средство характеристики героя художественного 

произведения. Роль пословиц и поговорок. 

1 

28 Лингвистический тренажёр (упр. 61, 62). Народная (ложная) 

этимология. 
1 

29 СМС-сообщение как новый жанр речи. 1 

30 Чат – общение. Изменение языка в социальных сетях. 1 

31 Р/Р Составление диалога для сценария «Ералаша» на тему «Русский язык в 

интернет – общении (упр. 57). 

1 

32 Лингвистический тренажёр (упр. 68, 69). Оформление прямой речи, 

диалога, полилога, монолога в современной пунктуации. 
1 

33 Способы передачи чужой речи: косвенная и несобственно-прямая речь.  

34 

 

Скайп как форма организации устного общения. Словарный диктант № 

4 (упр. 71 № 1). Лингвистический тренажёр (упр. 70): орфография и 

морфемика. Задание 10 ЕГЭ (правописание суффиксов). 

1 

Официально-деловой стиль речи (8 ч: 1 Р/Р, 1 С, 1 К/А) 

35 Сфера применения, основные функции разновидности (подстили) 

официально-делового стиля. Задания  ЕГЭ. 

1 

36 Основные особенности официально-делового стиля. Нарушение стиля 

как средство создания комического эффекта. 

1 

37 С/Д 

 

Словарный диктант № 5 (упр. 71 № 2, 3). Лексические средства 

официально-делового стиля. Канцеляриты. 
1 

38 К/А Текстоведческий анализ текста (упр.91). Морфологические средства 

официально-делового стиля. 

1 

39 Р/Р Сочинение – рассуждение по патриотической проблематике (упр. 92). 1 

40 Лингвистический тренажёр (упр. 93). Синтаксические средства 

официально-делового стиля. Речевой штамп. 

1 

41 С/Д Словарный диктант № 6 (упр. 97 № 1). Лингвистический 

тренажёр (упр. 96). Основные жанры официально-делового стиля. 
1 

42 Р/Р Характеристика и резюме как виды делового документа. 1 

Научный стиль речи (8 ч: 1 С) 

43 

 

Лингвистический тренажёр (упр. 128). Сфера применения, основные 

функции разновидности (подстили) научного стиля речи. 
1 

44 С/Д Словарный диктант № 7 (упр. 97 № 2). Основные особенности 

научного стиля. 

1 



45 Лингвистический тренажёр (упр. 118). Лексические средства научного 

стиля. Термины. Терминологические словари. 

1 

46 С/Д Словарный диктант № 8 (упр. 97 № 3). Лингвистический 

тренажёр (упр. 129 № 1). Морфологические средства научного стиля. 
1 

47 Лингвистический тренажёр (упр. 129 № 2). Синтаксические средства 

научного стиля. Цитирование. 
1 

48 Лингвистический тренажёр (упр. 121). Основные жанры научного 

стиля. 

1 

II полугодие (52/53 ч) 

49 Лингвистический тренажёр (упр. 127). Текст школьного учебника как 

образец научно-учебного подстиля научной речи. План и конспект как 

форма передачи содержания. 

       1 

50 Р/Р Сочинение – рассуждение по нравственной проблематике (упр. 125). 1 

Публицистический стиль речи (9 ч: 1 Р/Р, 1 С) 

51 С/Д Словарный диктант № 9 (упр. 130 № 1). Сфера применения, основные 

функции, разновидности (подстили) публицистического стиля речи. 

        1 

52 Основные особенности публицистического стиля. 1 

53 Лексические средства публицистического стиля. 1 

54 С/Д Словарный диктант № 10 (упр. 130 № 2, 3). Морфологические средства 

публицистического стиля. 

1 

55 Синтаксические средства публицистического стиля. 1 

56 Основные жанры публицистического стиля. Проблемная статья. 1 

57 Р/Р Интервью (очерк) как жанр публицистического стиля. 1 

58 С/Д Словарный диктант № 11 (упр. 157 № 1). Рекламный подстиль: афиша, 

слоган, плакат, лозунг. 
1                                

 

59 Р/Р Сочинение в жанре эссе по философской проблематике. 1 

Язык художественной литературы (10 ч: 1 С/Д, 1 С, 1 К/А) 

60 Сфера применения, основные функции и разновидности языка 

художественной литературы. 

1 

 

 61 Основные особенности языка художественной литературы. 1 

62 С/Д Словарный диктант № 12 (упр. 157 № 2, 3). Лексические средства языка 

художественной литературы. 

1   

 

63 Лингвистический тренажёр (упр. 184). Морфологические средства 

языка художественной литературы. 
 1 

64 Синтаксические средства языка художественной литературы. 1   



65 С/Д Словарный диктант № 13 (упр. 185 № 1). Троп как оборот речи. 

Основные виды тропов. 

1 

66 Фигуры речи (риторические и стилистические фигуры). 1 

67 С/Д Словарный диктант № 14 (упр. 185 № 2, 3). Основные жанры 

художественной литературы: лирики, эпоса, драмы. 

 1 

68-

69  Р/Р 
Сочинение – рассуждение по нравственной проблематике. 

Текстоведческий анализ текста (упр.171, 174, 181). 

2 

    

III Культура речи (25 часов ) 

Культура речи как раздел лингвистики (7 ч: 2 С/Д, 1 С) 

70 Культура речи как раздел лингвистики. Орфоэпические и лексические 

нормы. 

01 

71 С/Д Словарный диктант № 15 (упр. 201 № 1). Грамматические нормы. 

Грамматические ошибки. Задания ЕГЭ. 
     

72 Синтаксические нормы. Задания ЕГЭ. 1 

73 Лингвистический тренажёр (упр. 198). Основные компоненты культуры 

речи. Речевые ошибки. 

1   

74 Р/Р Сочинение – рассуждение по нравственной проблематике (упр.194.) 1 

75 С/Д Словарный диктант № 16 (упр. 201 № 2, 3). Речевой этикет, 

эффективные приёмы общения. 
1 

76 Лингвистический тренажёр (упр. 200). Качества образцовой речи как 

свойства речи. 

 1 

Языковой компонент культуры речи (6 ч: 2 С/Д, 1 К/А) 

77 С/Д Словарный диктант № 17 (упр. 237 №1). Лингвистический 

тренажёр (упр. 221). Языковые нормы. Основные виды норм: 

произносительные, лексические, грамматические. 

1 

78 Лингвистический тренажёр (упр. 230, 233-2). Языковые нормы как 

явление историческое. Изменение литературных норм. 
1 

79 К/А Текстоведческий анализ текста (225). Правописные (орфографические и 

пунктуационные) нормы языка. 

1 

80 Лингвистический тренажёр (упр. 228, 229). Взаимосвязь культуры речи 

с другими разделами лингвистики. 
1 

81 С/Д Словарный диктант № 18 (упр. 237 №2, 3). Лингвистический 

тренажёр (упр. 231). Основные нормативные словари русского языка. 
1 

82 Лингвистический тренажёр (упр. 232, 233-1). Правильность как 

качество речи. 
1 

Коммуникативный компонент культуры речи (9 ч: 1 Т, 2 С/Д) 



83 Коммуникативный компонент культуры речи 1 

84 Точность как коммуникативное качество речи. 1    

85 Лингвистический тренажёр (упр. 251). Уместность как строгое 

соответствие речи условиям и задачам общения. (упр. 254). 

Содержательность речи как наличие чёткой мысли. 

1 

86-87 Т Мониторинговая  работа в формате ЕГЭ  2 

88 С/Д Словарный диктант № 19 (упр. 255 № 1). Логичность речи как 

логическая соотнесённость высказываний. 
1 

89 Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи. 1 

90 С/Д Словарный диктант № 20 (упр. 255 № 2, 3). Богатство как 

коммуникативное качество речи. 
1 

101 Лингвистический тренажёр (упр. 305, 306). 1 

91 Выразительность как качество речи. Неуместное употребление тропов, 

излишнее украшательство. 

1 

Этический компонент культуры речи (3 ч: 1 С) 

92 Р/Р Сочинение – рассуждение по нравственной проблематике 

(упр.275.)Этический аспект культуры речи как нравственный кодекс 

народа. 

1 

93 Лингвистический тренажёр (упр. 277). Чистота речи. Этические 

ошибки в сочинении-рассудении. 

1 

94 Лингвистический тренажёр (упр. 279). Вежливость речи. Правила 

речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

1 

IV Повторение изученного (7 ч: 2 С/Д, 1 К/А, 1 Р/Р) 

95 С/Д Словарный диктант № 20 (упр. 281 № 1). Орфография. 1 

96 К/А Текстоведческий анализ текста (286).  1 

97 С/Д Словарный диктант № 21 (упр. 281 № 2, 3). Синтаксис и пунктуация. 1 

98 Лингвистический тренажёр (упр. 287). Средства выразительности 

языка. 
1 

99-

102 Р/Р 
Лингвистический тренажёр (упр. 301, 304).Текстоведение 2 

Итого 2 Т, 6 Р/Р, 22 С/Д, 5 К/А, 9 С 

 

 

     

 



 IV. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учащихся 

Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

Будагов Р. А. Портреты языковедов XIX—XX вв. Из истории лингвистических учений. — 

М.; Л., 1988. 

Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 

1966. 

Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. — М., 1989. 

Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1984. 

Горшков А. И. Все богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории русского 

языка. — М., 1993. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты 

пунктуации. — М., 1995. 

Граудина Л. К. Беседы о русской грамматике. — М., 1983. 

Донских О. А. К истокам языка. — Новосибирск, 1988. 

Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001. 

Журавлев А. П. Звук и смысл. — М., 1991. 

Журавлев А. П., Павлюк Н. А. Язык и компьютер. — М., 1989. 

Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. 

Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994. 

Крысин Л. П. Жизнь слова. — М., 1980. 

Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

Львова С. И. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания для 

учащихся 8—11 классов. — М., 2006. 

Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях). 

— М., 1991. 

Люстрова 3. Н., Скворцов Л. И., Дерягин В. Я. Беседы о русском слове. — М., 1987. 

Матвеева Н. П. Свидетели истории народа: Наследие пращуров. — М., 1993. 

Милославский И. Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Мокиенко В. М. Образы русской речи. — Л., 1986. 

Мокиенко В. М. Почему так говорят? — Л., 2003. 



Моисеев А. И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986. 

Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. — М., 1988. 

Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

Постникова И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

Розенталь Д. Э. А как сказать лучше? — М., 1988. 

Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. — М., 1987. 

Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? — М., 1983. 

Солганик Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

Успенский Л. В. Слово о словах (любое издание). 

Шанский Н. М. Занимательный русский язык. В 2 ч. — М., 1996. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986. 

 

                                 Словари русского языка 

Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения 

(любое издание). 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. 

— М., 1998. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. 

— М., 1994. 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель 

и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 

М., 2004. 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 

школа-пресс, 1994. – 384с. 

Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. 

— М., 1981. 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 

1991. 



Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 1997. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов. — М., 

1984. 

 

                                                 Для учителя 

Антонова Е. С. Тайны текста. — М., 2001. 

Бахтин М. М. Человек в мире слова. — М., 1995. 

Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976. 

Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 

2004. 

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы 

Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. — М., 1985. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика 

обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. — М., 1994. 

Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — 

М., 1989. 

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. — М., 

2000. 

Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 (и другие издания). 

Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. 

Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — 

СПб., 2002. 

Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000. 

Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении 

русскому языку. — М., 1996. 

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 



Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. — М., 2004. 

 

 

 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 осознание русского языка как духовной,  нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и    мировой культуры; 

 совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 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; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и        идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной                

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

др.; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 



общественных,     государственных, общенациональных проблем. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 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; 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. 

Познавательные: 

 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. 

 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри ОО, 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.); 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных       ценностей; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 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 

  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

 

Предметные результаты 

    выпускник 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 

тестов; 

 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 нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности,   точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 



мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

10 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- объяснять  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского                литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой      информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от                     коммуникативной задачи; 



- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на            материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

11 класс 

Выпускник научится: 

 

- понимать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

- редактировать собственный текст; 

- использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных           коммуникативных задач; 

- использовать разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой    информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем/ 
 

 

 

 

 



 

 


