


Программа учебного предмета «Русский язык» для СОО разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г №413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, Минпросвещения 
РФ от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712). 

3. СанПиН 2.4.3648--20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 28.09.2020г. №28 (зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573) (с изменениями). 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020г №766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников»). 

5. Примерная ООП СОО (одобрена решением федерального учебного методического объединения по общему образованию протокол № 
2/16-з от 28.06.2016г. 

6. Устав МБОУ Баганской СОШ №1. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» является: 
усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 создать условия для формирования у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 способствовать усвоению знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение 

базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 
 создать условия для  овладения функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 
 обеспечить овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 
 



Для реализации программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Г.Н. Гольцовой: Гольцова Н.Г. Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. – М.:  ООО «Русское слово - учебник», 2017. 
 
Программа рассчитана на 70 ч, в том числе: в 10 классе – 36 ч, в 11 классе – 34 ч. 
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 70 ч.  

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 
10 класс 1 36 36 
11 класс 1 34 34 

Всего: 70 
 

  



 

Планируемые результаты 

10 класс 

Личностные результаты 

 усваивать язык, впитывать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантно 
относиться к языку и культуре народов многонациональной России и усваивать формы толерантного поведения в поликультурном 
мире; 

 любить и ценить малую родину, связывающую своё будущее с развитием своего края, города, села через осознанное освоение 
лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной 
классики, 

 выявлять языковые особенности произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд,  

 формировать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщаться к эстетическому 
отношению к миру, формировать основы экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как 
неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога,  

 осознавать необходимость саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечивать понимание его системности, выявлять взаимосвязи его разделов 
и уровней, формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

 обеспечить готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 
диалоге культур; 

 саморазвиваться, в том числе с точки зрения речи, понимания роли языка в процессах познания; 

 вести самостоятельную творческую и ответственную деятельность; 

 вести диалог с другими людьми;  

 налаживать навыки сотрудничества; 



 эстетически относиться к языку и речи, осознавать их выразительные возможности; 

 нравственно осознавать общечеловеческие ценности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 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 универсальные учебные действия 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

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

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

 применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 
литературы; 

 владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в 
достижении прогнозируемого результата, анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их 
возникновение; 



 употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения; 

 анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, публицистические тексты и тексты других 
функциональных разновидностей языка с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 

 распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты других функциональных разновидностей 
языка по их экстралингвистическим и лингвистическим признакам; 

 создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и письменной форме) и тексты других 
функциональных разновидностей языка с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

 выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 
языка; 

 проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изобразительно-
выразительных средств; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, богатства, 
выразительности, соответствия литературным нормам; 

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

 осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения; 

 соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы 
современного русского литературного языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; 

 владеть разными способами редактирования текстов; 

 использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения 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 в зависимости от коммуникативной задачи; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; приобщаться к ценностям национальной и 
мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях художественной литературы и 
исторических текстах; 

 с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять значение единиц языка с национально-
культурным компонентом. 

 увеличить словарный запас; расширить кругозор;  

 совершенствовать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствовать коммуникативные способности; готовность к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 самообразовываться и активно участвовать в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

11 класс 

Личностные результаты 

 Знать и уважать родной язык, сознательно относиться к нему как явлению культуры; осмыслять родной язык как основное средство 
общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе. 

 Усваивать знания о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования. 



 Овладевать системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, взаимодействовать и взаимопонимать собеседника с 
точки зрения речи, заниматься самостоятельной учебной деятельностью, самообразовываться. 

 Приобретать знания об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 
объем используемых в речи грамматических средств, совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать 
умения стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

 Развивать интеллектуальные и творческие способности, речевую культуру, овладевать правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, стремиться к речевому самосовершенствованию, осознавать эстетическую ценность 
родного языка. 

 Совершенствовать коммуникативные способности, быть готовым к сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлениями аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, отнесением к известным понятиям. 

 Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 

 Овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 Работать в материальной и информационной среде среднего (полного) общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 
науки; 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 



 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 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. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

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; 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

при оценке собственной и чужой речи; 

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

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

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

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

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

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

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник 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 пи анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 



 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

 
Систему оценивания планируемых результатов смотрите в приложении. 
 

  



 

 
Содержание учебного предмета 

10 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 
6 

3 Фонетика. Графика. 
Орфоэпия 

1 

4 Морфемика и 
словообразование 

3 

5 Морфология и 
орфография 

5 

6 Самостоятельные 
части речи 

14 

7 Служебные части речи 6 
 ИТОГО: 36 

 
1. ВВЕДЕНИЕ  
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь 
языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского 
национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 
практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 
отношениях единиц разных уровней языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 
речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
 
2. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  



 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- выразительные средства русского языка. Омонимы и 
их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 
употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским 
языком из других языков, особенности ее освоения. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. Лексикография. 
 
3. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  
 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и 
исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 
 
4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 
производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические 
способы словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в 
современном русском языке. 
 
5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 



Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 
после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание 
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 
двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 
 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
 
Части речи 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 
Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 
Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 
 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, 
относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) 
и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
 



Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных 
разных разрядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений тыивы. Особенности употребления возвратного, 
притяжательных и определительных местоимений. 
 
Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория 
вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение 
изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. Категория времени 
глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание 
глаголов. 
 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 
причастий в прилагательные и существительные.  
 
Деепричастие как глагольная форма.  
Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 
Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 
 



Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории 
состояния. 
 
7. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 
предлогов. 
 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 
союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
 
Частицы 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 
написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 
 
Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

  



11 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Количество 
часов 

1 Синтаксис и 
пунктуация 

4 

2 Предложение. Простое 
предложение 

17 

3 Сложное предложение 10 
4 Предложения с чужой 

речью 
1 

5 Культура речи. 
Стилистика 

2 

 ИТОГО: 34 
 

1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 1 ч. Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды 
синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 
разных типов простого предложения. 



Однородные члены предложения. 3 ч. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. 3 ч. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением 2 ч. Знаки препинания при обращениях. Знаки 
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

3. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 
предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов 
сложного предложения. 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 
другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация. 

5. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СТИЛИСТИКА  



Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Функциональные стили. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. Текст и его место в системе языка и речи. 
Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная 
переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 
уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры 
речи: нормативный, коммуникативный и этический. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее 
компоненты. Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 
грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

  



Тематическое планирование 

Русский язык (10 класс) 
№ 
п\
п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Деятельность педагога 
(с учетом рабочей программы воспитания) 

Введение  
1 Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность 
русского языка. Русские писатели о 
выразительности русского языка 

1 Формировать знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и 
мира. Создать условия для усвоения духовно-нравственных категорий: любовь к 
родной природе; формировать эстетический вкус учащихся, приобщая их к чтению 
образцов художественной литературы. Формировать уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов через художественные тексты. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
2 
 

Основные понятия и основные 
единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность 
и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные 
средства русского языка 

1 Воспитывать чувства любви к малой Родине, к родной природе, воспитывать 
сознательное отношение к русскому языку как явлению культуры через 
использование высокохудожественных текстов.  Развивать навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
. 

3 Омонимы. Паронимы Синонимы. 
Антонимы и их употребление.  
 

1 

4 Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу 
употребления.  

1 

5 Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. 
Лексикография. 

1 

6 Контрольная работа 1 
7 Сочинение-рассуждение 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 



8 
 
 
 
 
 
 

Основные понятия фонетики, графики, 
орфоэпии. 
 
Орфоэпия. Основные правила 
произношения гласных и согласных 
звуков. Ударение.  
Словарный диктант  

1 Воспитывать у учащихся чуткость к богатству и выразительности родной речи, 
гордость за родной язык, интерес к его изучению. Использовать воспитательные 
возможности содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного гражданского поведения для решения проблемных 
ситуаций. 

Морфемика и словообразование 
9 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 
Морфемы корневые и аффиксальные.  
 

1 Воспитывать гражданина и патриота; формировать представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения. Формировать устойчивую мотивацию к обучению в группе. 

10 Лингвистический анализ текста.  1 
11 Контрольная работа 

 
1 

Морфология и орфография 
12 Основные понятия морфологии и 

орфографии.  
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне 
слова. 

1 Осознавать феномен родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознать себя как языковой личности; понимать зависимость успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимать роль родного языка для самореализации, самовыражения личности 
в различных областях человеческой деятельности. Формировать устойчивую 
мотивацию к творческой деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 13 Употребление прописных и строчных 

букв. 
Правила переноса слов. 
Употребление гласных после 
шипящих. Употребление гласных 
после ц. 
 

1 



14 
 
 

Правописание звонких и глухих 
согласных. 
Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, 
стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 

1 

15 Правописание гласных и согласных в 
приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 

1 

16 Контрольная работа 1 

 
Самостоятельные части речи 

17 Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды 
имён существительных. 
Морфологический разбор имён 
существительных. 
 

1 Воспитать гражданина и патриота; формировать представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознавать национальное 
своеобразие русского языка; овладевать культурой межнационального общения; 
развивать и совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного гражданского 
поведения для решения проблемных ситуаций. 
 
 

18 Правописание падежных окончаний 
имён существительных. 
Гласные в суффиксах имён 
существительных. 
Правописание сложных имён 
существительных.  

1 

19 
 

Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание окончаний имен 

1 



 
 
 

прилагательных  

20 Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание 
сложных имен прилагательных 

1 

21 Сочинение-рассуждение 1 Воспитать гражданина и патриота; формировать представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознавать национальное 
своеобразие русского языка; овладевать культурой межнационального общения; 
развивать и совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного гражданского 
поведения для решения проблемных ситуаций. 

22 Имя числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. 
Морфологический разбор 
числительных. 
 

1 

23 Особенности склонения имён 
числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в 
речи.  

1 

24 
 
 
 
 
 
 

Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимений. 
Правописание местоимений 

1 

25 Глагол как часть речи  
 

1 Воспитать гражданина и патриота; формировать представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознавать национальное 
своеобразие русского языка; овладевать культурой межнационального общения; 
развивать и совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного гражданского 

26 Правописание глаголов  1 
27 
 
 
 

Причастие как глагольная форма. 
Правописание суффиксов причастий 
 

1 

28 Правописание не с причастиями 1 



29 Образование деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и 
предлоги 

1 поведения для решения проблемных ситуаций. 

30 Наречие как часть речи. Разряды 
наречий. 
Правописание наречий  
Слова категории состояния 

1 

Служебные части речи 
 
31 

Предлог как служебная часть речи. 
Правописание предлогов 

1 Создать условия для усвоения духовно-нравственных категорий: любовь к родной 
природе; формировать эстетический вкус учащихся, приобщая их к чтению образцов 
художественной литературы. Формировать уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов через художественные тексты. 
Применять на уроках групповую работу, работу в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

32 Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. Правописание союзов 

1 

33 Частицы как служебная часть речи. 
Правописание частиц. Слитное и 
раздельное написание не и ни с 
различными частями речи  
 

1 

34 Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова 

1 

35 
 
 
 

Итоговая контрольная работа 
 
 

1 

36 Анализ контрольной работы 1 
 

  



 

Русский язык (11 класс) 
№ 
п\п 

Раздел Тема Кол-
во 
часо
в 

Деятельность учителя 

1 Синтаксис и 
пунктуация 

Стилистика. 
Функциональные 
стили. 
 

1 Формировать основные мировоззренческие идеи, в ходе учебного занятия. 
Обеспечить нравственное воспитание учащихся, посредством включения в 
образовательный процесс соответствующих примеров из источников 
художественной литературы, истории и т.д. Воспитать такие личностные 
качества как коллективизм, патриотизм, гуманизм и иных общечеловеческих 
ценностей. 

2  Основные принципы 
русской пунктуации. 

1 

3  Контрольное 
тестирование 

1 

4  Словосочетание и виды 
синтаксической связи 

1 

5 Предложение. 
Простое 
предложение 
 

Предложение. 
Классификация 
предложений. Простое 
предложение. Тире в 
простом предложении. 

1 Формировать у учащихся активную позицию в учебной деятельности; умение 
слушать собеседника; самооценка собственной учебной деятельности. 
Содействовать развитию эстетического вкуса учащихся. Применять на уроках 
групповую работу, работу в парах, которые учат обучающихся командной работе 
и взаимодействию с другими обучающимися. Проявлять уважительное 
отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 
межличностное восприятие. 

6  Некоторые случаи 
согласования 
подлежащего со 
сказуемым. 

1 

7  Готовимся к ЕГЭ 1 
8  Тире в неполном 

предложении. 
1 Формировать у учащихся активную позицию в учебной деятельности; умение 

слушать собеседника; самооценка собственной учебной деятельности. 
Содействовать развитию эстетического вкуса учащихся. Применять на уроках 
групповую работу, работу в парах, которые учат обучающихся командной работе 
и взаимодействию с другими обучающимися. Проявлять уважительное 
отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

9  Однородные члены 
предложения и знаки 
препинания в них. 

1 

10  Обобщающие слова 1 



при ОЧ. межличностное восприятие. 
11  Обособление 

определений 
1 

12  Однородные и 
неоднородные 
определения 

1 

13  Обособление 
приложений 

1 Формировать у учащихся активную позицию в учебной деятельности; умение 
слушать собеседника; самооценка собственной учебной деятельности. 
Содействовать развитию эстетического вкуса учащихся. Применять на уроках 
групповую работу, работу в парах, которые учат обучающихся командной работе 
и взаимодействию с другими обучающимися. Проявлять уважительное 
отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 
межличностное восприятие. 

14  Обособление 
обстоятельств 

1 

15  Обособление 
дополнений 

1 

16  Уточняющие, 
пояснительные, 
присоединительные 
члены предложения 

1 

17  Сравнительный оборот 1 
18  Контрольный диктант 1 
19  Готовимся к ЕГЭ 1 
20  Обособление вводных 

слов и обращений 
1 

21  Вводные и вставные 
конструкции. 

1 

22 Сложное 
предложение 

Понятие о сложном 
предложении. ССП и 
пунктуация в нем. 

1 Применять на уроках групповую работу, работу в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 
Интересоваться чужим мнением и высказывают свое мнение Использовать 
воспитательные возможности содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, решения задач. Описывать содержание 
совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или 
иной деятельности. 

23  Случаи постановки 
знаков препинания 
перед союзом И. 

1 

24  Синтаксический разбор 
сложносочиненного 
предложения 

1 

25  Готовимся к ЕГЭ 1 



26  Сложноподчиненное 
предложение. 
Обособление 
придаточных 
предложений. 

1 

27  Основные виды 
придаточных 
предложений. 

1 

28  Знаки препинания при 
сравнительных 
оборотах с союзами 
КАК, ЧТО, ЧЕМ 

1 

29  Разбор заданий 
вариантов ЕГЭ. 
Уровень А 

1 

30  СБП и пунктуация в 
нем 

1 

31  Предложения с 
разными видами связи 

1 

32 Предложения 
с чужой речью 

Прямая речь и знаки 
препинания при ней 

1 Формировать умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности. Уметь слушать и слышать друг 
друга. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции. Интересоваться чужим мнением и высказывают свое мнение 
Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета 
через подбор соответствующих текстов для чтения, решения задач. 

33 Культура 
речи. 

Стилистика 

Изобразительно-
выразительные 
средства, их 
использование. 

1 Осознавать эстетическую ценность языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него, потребность сохранять чистоту русского языка как 
явления национальной культуры, стремление к речевому 
самосовершенствованию Овладеть культурой речи, развивать умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации.  Проявлять уважительное 
отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 
межличностное восприятие. 

34  Итоговое тестирование 1 



Приложение 
 

Система оценивания планируемых результатов 

Критерии оценки устных ответов по русскому языку 

       Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 
определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 
       Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 
        
      Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3) 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
 
      Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
       
      Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
 
      Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса. 



Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 
конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 



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

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 
менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 



На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 
не регулируется правилами; 

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

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; 
не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 
оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 
пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 
пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-
х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 



Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

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

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 

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

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

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

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 



Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

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

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 



К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

- умение раскрывать тему; 

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

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 
грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 



Грамотность: 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. 

Отметка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

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

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 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 случаи 
неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 



В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ 

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

При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 
- этап обучения; 
- объем работы; 
- 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. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% высокий «5» 



70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 
подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее 
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками 
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 
грамотность оценивались баллом "2" с учетом работы над ошибками. 

 


