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Пояснительная записка 

 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов (углублённый 

уровень) составлена с учетом новых требований ФГОС, примерной образовательной программы 

среднего общего образования, авторской программы по русскому языку 10-11 классы (автор - 

Львова С. И.), основной образовательной программы МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном процессе учебника: 10 кл.- 

Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 10 класс (базовый и углублённый уровни) М.: Мнемозина, 

2019, 11 кл. - Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 11 класс (базовый и углублённый уровни) 

М.: Мнемозина, 2019. 

 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в общем 204 часа, в том числе: в 10 

классе – 102 часа, в 11 классе – 102 часа (по 3 час в неделю). 

 

Общая характеристика курса русского языка для 10-11 классов 

Основными целями обучения русскому языку в 10-11 классах на базовом и углублённом 

уровнях являются следующие. 
Углублённый уровень 

1) Углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; о 

роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых современному человеку 

для успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообразова-

ния и социализации в обществе; 

2) Сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способ-

ность прогнозировать коммуникативные трудности преодолевать их в процессе общения, опира-

ясь на основные постулаты современной теории коммуникации; развить умение оценивать уст-

ные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

3) Усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания чужой 

речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно успешного ре-

чевого высказывания в процессе говорения и письма; 

4) Сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или про-

слушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной грамотности со-

временного человека, условием успешного формирования навыков самообразования и подготов-

кой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в высших учебных заведениях; 

усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и предъявления научной информации, 

представленной в том числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

5) Углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о 

функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения лингви-

стического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, а так-

же усовершенствовать навыки комплексного анализа, который затрагивает композиционно- со-

держательный, типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что содействует раз-

витию способности ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важнейших 

коммуникативных умений; 

6) Сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, 

об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах, и на этой ос-

нове активизировать внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения при-

менять в коммуникативной практике основные  нормы современного русского литературного 

языка; 



      
 

7) Повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка материал и целена-

правленно совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность, а 

также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что является 

основой совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникативной практике;  

8) Расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых 

средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразительности 

речевого высказывания и его соответствие  условиям  и сфере речевого общения; 

9) Сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его ре-

зультаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефера-

тов, исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой переработ-

ки текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, ис-

следовательских проектов по другим школьным предметам. 

10) Углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах, каждого уровня языка; углубить и расширить знания в обла-

сти лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в дальней-

шем в процессе получения филологического или другого   гуманитарного   образования   в вузе по 

избранной специальности; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно- выразительных воз-

можностей художественного текста и проведения лингвостилистического анализа; 

11) Сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, иллюстрирующих нетипичные 

случаи проявления языковой закономерности, допускающих неоднозначную трактовку или требующих 

применения знаний, выходящих за рамки базового уровня; активизировать способность проводить эле-

ментарный сравнительный анализ фактов русского и иностранного языков; 

12) Сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; развить способ-

ность использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и в ходе 

подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 КЛАССАХ 

Личностные результаты 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; пони-

мание необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому наследию 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культур-

ного достояния нации; 

2) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализа-

ции человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готов-

ности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного язы-

ка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5) понимание зависимости успешности получения высшего филологического образова-

ния от уровня владения русским языком; 

6) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 
 

 

 



      
 

Метапредметные результаты 

 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать рефе-

рат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её ре-

зультатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на определён-

ную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной дея-

тельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; спо-

собностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефера-

тов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в раз-

ных областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-

познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и 

межкультурного общения; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 

к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 10 класс 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь меж-

ду ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; коммен-

тировать авторские высказывания на различные темы (в   том числе о богатстве и вырази-

тельности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского 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 язы-

кознания; 

 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 прослушан-

ные 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 зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расшире-

ния словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

11 класс 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих  чувств,  мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

 интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

 учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10-11-м классах и   являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3) 

соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения. 

 

Работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений со-

временной теории коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в овладе-

нии коммуникативными умениями, основными из которых являются следующие. 

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, коммен-

тировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; использовать 



      
 

основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное 

и др.) и   основные виды аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его 

основного содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии 

с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 

текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависи-

мости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных ис-

точников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных   в электронном виде на различных информационных носителях; ис-

пользовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфические возможности гипертекста; 

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку, в том числе в режиме он-

лайн; передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и 

сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать 

информацию исходного текста в других видах деятельности (например, при составлении рабочих 

материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефератов). 

2. Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и письмен-

ные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основную мысль 

(коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убедительно аргу-

ментировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного высказывания, обеспе-

чивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; высказы-

вать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами публици-

стики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного характера на ак-

туальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы; писать 

сочинения различных функциональных стилей с использованием разных   функционально-

смысловых   типов речи и их комбинаций; использовать в собственной речи многообразие грам-

матических форм и лексическое богатство языка; создавать устные высказывания на лингвисти-

ческие темы общего характера (основные функции языка; связь языка и истории, культуры рус-

ского и других народов и т. п.); в устной и письменной форме объяснять смысл лингвистиче-

ских понятий (речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, куль-

тура речи и т. д.); строить рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные за-

кономерности языка (например, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования 

текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого обще-

ния. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, а также орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически уместно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; определять цель речевого общения, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, учи-

тывая основные положения современной теории коммуникации; уметь выслушивать разные 

мнения и учитывать интересы участников группы в процессе коллективной работы; обосно-

вывать собственную позицию, оценивать разные точки зрения и вырабатывать единое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению; фиксировать замеченные нарушения норм в 

процессе речевого общения, различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников; принимать активное 

участие в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные правила 

речевого этикета. 



      
 

 

Универсальные учебные действия 

Перечисленные выше результаты обучения по русскому языку в основном связаны с коммуника-

тивными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения предмету в 

10-11-м классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей 

жизни, где коммуникативные способности во многом будут определять социальную и професси-

ональную успешность человека. 

Коммуникативные умения надпредметного уровня отрабатываются на уроках русского языка и 

являются основой формирования функциональной грамотности как способности человека мак-

симально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В старших 

классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает 

особую значимость и напрямую соотносится с универсальными учебными действиями (комму-

никативными, познавательными, регулятивными). Основными индикаторами функциональной 

грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

1) коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и вырази-

тельно излагать свою точку зрения на поставленную проблему; соблюдать в процессе ком-

муникации основные нормы устной и  письменной речи и речевые правила поведения и др.); 

2) познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, вы-

двигать аргументы, строить логическую цёпь рассуждений, находить доказательства, подтвер-

ждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необ-

ходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную ин-

формацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами 

и др.); 

3) регулятивные универсальные учебные действия (ставить   и   адекватно формули-

ровать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости из-

менять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах ре-

чевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения родного языка в 

школе. 

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и основных 

предметных результатов обучения русскому языку, непосредственно связанных с совершенство-

ванием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и необходимость целе-

направленной отработки на уроках русского языка универсальных учебных действий, важ-

нейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому языку в школе являются сле-

дующие. 

Перечень основных универсальных учебных действий: 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных ин-

формационных носителях; адекватно понимать прочитанное/ прослушанное высказывание, осо-

знанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его 

основного содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от комму-

никативной задачи; перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информа-

цию и предъявлять её разными способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана (просто-

го, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, аннота-

ции, схемы, таблицы, рисунка и т. п.; определять основную и второстепенную информацию 

в процессе чтения и аудирования; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом раз-

личные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер для сбо-



      
 

ра, классификации и хранения информации, необходимой для выполнения учебных задач, 

использования в речи, проведения мини-исследований, а также для подготовки сообщений, 

докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою точку 

зрения на поставленную проблему; соблюдать в процессе коммуникации основные языковые 

нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно-учебную информацию в 

форме устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на различных информа-

ционных носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать ре-

ферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный текст и муль-

тимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учиты-

вая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь 

на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые высказывания, 

в том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных и этических 

норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые 

недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения норм и так-

тично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников; формулировать в 

разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т. п.) аргументированные выводы 

по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко 

выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением оппонента и 

применяя основные этические правила речевого взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини- 

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель деятельности 

с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной презентации, 

реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность действий и при необходимости из-

менять её, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие основной тезис; осу-

ществлять контроль за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат проведённого ис-

следования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-

ной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические правила 

поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, фор-

мулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и цели 

индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом индивидуаль-

ную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; обсуждать, состав-

лять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, распределять части 

работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого мини-

исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в процессе коллективной 

исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную 

деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять основные проблемы, 

связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, устанавливать причины этих 

проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа, прово-

дить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их су-

щественные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе ро-

довидовых определений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между еди-

ницами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, си-



      
 

стематизировать информацию разными способами и т. п. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (10-11 класс) 

10 класс  

1.Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русско-

го народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального об-

щения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая диффе-

ренцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального языка 

2. Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к ЕГЭ  

3.Речь. Речевая деятельность. Текст 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и восприя-

тие смысла высказывания. Активное использование невербальных средств общения (жесты, ми-

мика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое высказы-

вание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и побужда-

ющая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и де-

ловая беседа 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; ориен-

тированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения ор-

фоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной 

речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и раз-

вёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, бед-



      
 

ность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций 

при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность много-

кратного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенство-

вания; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для пе-

редачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) последователь-

ность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей текста, правиль-

ность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 6) 

стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответ-

ствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — орфо-

графическим и пунктуационным) 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждае-

мому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у собеседников, достаточ-

ного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собесед-

ника; владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 

2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную цен-

ность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фра-

зеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; выска-

зывания героев популярных кинофильмов и т. п.). * Понимание прецедентных текстов как одно 

из условий эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в коммуни-

кативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового средства вы-

разительности и др. 

Виды речевой деятельности 
и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирова-

ние, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, пись-



      
 

мо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь внутренняя 

как речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа литера-

турного произведения 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание смысла 

прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть неоправданных, ненуж-

ных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень орга-

низации внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; демон-

страция с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, понима-

ния/непонимания, одобрения/ неодобрения его речи; максимальная сдержанность в выражении 

оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) непонима-

ние смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной информации; 4) 

перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные возражения собеседнику 

Основные способы информационной переработки прочитанного 
или прослушанного текста  

Информационная 

переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения необходимой ин-

формации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие текста (использо-

вание более компактных, простых языковых конструкций), замена одних синтаксических кон-

струкций другими; сокращение или полное исключение повторов, синонимов, синтаксических 

конструкций ит. п.; слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе сокра-

щения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 



      
 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения её 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учеб-

ника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. * 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана ин-

формация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; как демонстрация зна-

ний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого исследования, формулировка 

выводов. Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновы-

вается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, где должен чёт-

ко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной 

части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной литературы; приложение, в котором обычно помещают табли-

цы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как синтез 

текста и разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или музыкаль-

ного произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи; правильность, ясность, точность, богатство, выразитель-

ность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие вы-

сказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность изложе-

ния; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов в пользу точки зре-

ния учащегося;соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникатив-

ная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и 

стилю речи; 2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, исполь-

зование разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного 

языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; нали-

чие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выра-

зительность речи (уместное использование в речевом высказывании выразительных языковых 



      
 

средств (интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой си-

туацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых 

средств 

привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения – мимика, жесты); 4)взаимодействие с собеседниками в процессе 

обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержа-

нию устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собе-

седника в своей правоте, аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь 

письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных 

речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного высказы-

вания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

Культура письменного общения с помощью современных технических средств коммуникации 

(мобильные телефоны, электронная почта и т.п.) 

Роль пунктуации и орфографии в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, обеспечиваю-

щей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы правописания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система 

правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуа-

ции и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их функ-

ции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

4.Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к ЕГЭ 

5. Функциональные разновидности русского языка 

 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Научный 

стиль, сферы его использования, назначение. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенство-

вание культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. Официально-деловой 

стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной форме. Публицистический стиль, сферы его использо-

вания, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля. Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформ-



      
 

ления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы об-

щения. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Не-

вербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

6.Компонент культуры речи 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного рус-

ского 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. 

10 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Особенно-

сти русского речевого этикета*. 

  

11 класс 

Основные сведения о языке и речи 

1.Русский язык как составная часть национальной культуры  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повто-

рение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредото-

чен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего раз-

вития культуры, условие формирования и существования нации, средство формирования лично-

сти. 

* Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, националь-

ного характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современнойлингвокультурологией 

2.Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившую-

ся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их соотно-

шении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученно-

го). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстра-

лингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических факторов (ос-

новные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной це-

ли, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова нейтраль-



      
 

ные, книжные, разговорные. 

* Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготов-

ленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная 

реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном обще-

нии. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фра-

зеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъектив-

ной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.); морфологические (грамматические формы с разговорной и про-

сторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и дееприча-

стий); синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопроситель-

ных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослаблен-ность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; по-

вторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дру-

жеское письмо, дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-

сообщение, чат-общение и др. 

*Особенности организации диалога (полилога) в чате. *Основные правила речевого поведения в 

процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практиче-

ское значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломати-

ческий, административноканцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающее-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответ-

ствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компакт-

ность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, профес-

сиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания терминологического ха-

рактера, речевые клише, общественно-политическая лексика, отглагольные существительные, 

языковые штампы, сложносокращённые слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной лекси-

ки); морфологические (преобладание имени над местоимением; употребительность отглагольных 

существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числи-



      
 

тельных); синтаксические (усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преоблада-

ние повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с 

отымёнными предлогами и отглагольными существительными, употребление сложных предло-

жений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, 

указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; дипломатический под-

стиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, 

коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное рас-

поряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, офици-

альное объявление, постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, 

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

личные виды юридической документации; исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представ-

лением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: 

собственно научный, научно-информативный, научносправочный, научно-учебный, научно-по-

пулярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёрк-

нутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность изложе-

ния, безобразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер использования 

языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, соче-

тания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные со значе-

нием действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образно-

сти, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаго-

лом, частота использования существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного падежа, имён числительных, употребление единствен-

ного числа в значении множественного), синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безлич-

ных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: монография, научная статья, 

научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация; научно-информативный подстиль: 

реферат, тезисы, аннотация, патентное описание; научно-справочный подстиль: словарь, сло-

варная статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография; научно-

учебныйподстиль: учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика; научно-

популярный подстиль: статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и кон-

спект как форма передачи содержания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья 

как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды лингвистических словарей и со-

держание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. 



      
 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушате-

лей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, ра-

дио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. Языковые средства публици-

стического стиля: лексические (торжественная лексика, общественно-политическая лексика и 

фразеология; публицистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, слов 

в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на чи-

тателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и со-

ответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в фор-

ме повелительного наклонения;причастий на омый и т. д.); синтаксические (распространённость 

экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, вводных 

слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; предложения с одно-

родными членами, построенные по законам градации — усиления значения; парцелляция; повто-

ры слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический под-

стиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, от-

чёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, об-

зор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналист-

скийподстиль: интервью, пресс-конференция, встреча «без галстука», телемост; ораторский под-

стиль: публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, тост; реклам-

ный подстиль: очерк, объявление- афиша, плакат, лозунг 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). Основная 

функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слуша-

телей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, 

экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и вы-

ражений, широкое использование лексики в переносном значении фразеологизмов, разнообраз-

ных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические (ис-

пользование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование 

разнообразных стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении с це-

лью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые образу-

ются путём особого стилистически значимого построения словосочетания, предложения или 

группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 



      
 

Основные жанры языка художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, 

эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный очерк, эссе, биогра-

фия; драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль 

3.Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определенной функциональной разно-

видности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 

умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении норм 

языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность коммуника-

ции и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность. Умест-

ность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, чисто-

та, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи  

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

языковых средств в речи. Норма как образец единообразного. Общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний., предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные (орфоэпи-

ческие, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, синтаксические), пра-

вописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и др.). 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функ-

циональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла отра-

жаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование пра-

вильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию выражае-

мой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как способность 

пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, стрем-

лений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку адекватно 

выразить свои самые различные мысли и оттенки мыслей. Логичность речи как логическая соот-

несённость высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, ясный компози-



      
 

ционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и по-

нимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением говоря-

щего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при этом 

знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить 

одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя раз-

нообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, стилистические и 

др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые поз-

воляют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адре-

сата, воздействовать на его разум и чувства. Достигается выразительность речи путём использо-

вания разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), фра-

зеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство 

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

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на «по-

вышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов (жаргон-

ных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нор-

мам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его 

в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю потребность человека общаться доброже-

лательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относить-

ся к собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). ^Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии 

4.Повторение в конце учебного года 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 Содержание материала Количество 

часов 

Основные виду деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

1. Язык как средство обще- 16 Познавательные УУД: анали- 1, 2, 3, 4, 5, 8 



      
 

ния зировать требования, предъяв-

ляемые к сочинению, состав-

лять логические цепочки, схе-

мы, составлять рабочие мате-

риалы к сочинению. 

Регулятивные УУД: опреде-

лять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства до-

стижения цели; планировать 

(в сотрудничестве с одноклас-

сниками, учителем или само-

стоятельно)  учебную  дея-

тельность;  оценивать спосо-

бы достижения цели; сохра-

нять познавательную задачу в 

течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зре-

ния, формулировать ответ 

на поставленный вопрос, ар-

гументировать  свой ответ,  

продуктивно  общаться  и  вза-

имодействовать в процессе 

совместной групповой дея-

тельности; осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с речевой ситуа-

цией; создавать устные 

и письменные тексты для ре-

шения разных задач общения 

Личностные УУД: формирова-

ние познавательного интереса к 

предмету исследования. 

1.1 Русский язык как храни-

тель духовных ценностей  

нации  

 

4 

1.2 Речевое общение как со-

циальное явление 

4 

1.3 Устная и письменная 

речь  как формы речево-

го общения   

 

4 

1.4 Основные условия эф-

фективного общения  

 

4 

2. Виды речевой деятельно-

сти и информационная пе-

реработка текста 

55 Познавательные УУД: анали-

зировать диалог, различать 

внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю 

речь, создавать высказывания, 

в которых выражены разные 

значения термина «речь». Ха-

рактеризовать языковые и вне- 

языковые особенности, при-

сущие монологическим и диа-

логическим формам речи, уст-

ным и письменным формам 

речи, осуществлять знаково-

символическую переработку 

текста. 

Регулятивные УУД: опреде-

лять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства  до-

стижения  цели;  планировать 

(в сотрудничестве с одноклас-

1, 2, 3, 4, 5, 8 

2.1 Виды речевой деятель-

ности 

4 

2.2 Чтение как вид  речевой 

деятельности 

7 

2.3 Аудирование как вид  

речевой деятельности 

7 

2.4 Основные способы ин-

формационной перера-

ботки прочитанного 

или прослушанного тек-

ста 

14 

2.5 Говорение как вид  рече-

вой деятельности  

 

10 

2.6 Письмо как вид  речевой 

деятельности 

13 



      
 

сниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятель-

ность; оценивать способы до-

стижения цели;  сохранять  по-

знавательную  задачу в тече-

ние урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: изла-

гать своё мнение по проблем-

ному вопросу в форме мини-

сочинения — письма к другу, 

продуктивно общаться и взаи-

модействовать 

в процессе совместной груп-

повой деятельности; осознан- 

но использовать речевые сред-

ства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для реше-

ния разных задач общения 

Личностные УУД: формирова-

ние устойчивой мотивации к ис-

следовательской деятельности 

 3. Повторение в конце 

учебного года   

14 Познавательные УУД: обоб-

щать сведения о культуре ре-

чи, выразительных средствах 

русского языка, типичных ре-

чевых ошибках морфологиче-

ского и синтаксического уров-

ней. 

Регулятивные УУД: опреде-

лять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства дости-

жения цели; планировать 

учебную деятельность; оцени-

вать способы достижения це-

ли; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, само-

стоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оце-

нивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: вы-

двигать и обосновывать точку 

зрения, аргументировать свой 

ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осо-

знанно использовать речевые 

средства 

Личностные УУД: формирова-

ние навыков работы по алго-

ритму выполнения задания при 

консультативной помощи учи-

теля 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

 Повторение и обобще-

ние изученного в 5 – 9 

классах 

 

6 



      
 

 Резервные часы 11   

 ВСЕГО 102   

 

 

 

11 класс 

Тема Количество 

часов 

Основные виду деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Язык и культура 5 Познавательные УУД: обобщать и 

углублять сведения об основных 

функциях языка: коммуникатив-

ной, когнитивной, кумулятивной, 

эстетической; обобщать сведения о 

взаимосвязи языка и культуры; 

анализировать языковые единицы 

(слова, фразеологизмы), которые 

хранят «следы» национальной 

культуры. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; вы-

бирать средства достижения це-

ли; планировать учебную дея-

тельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять по-

знавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализи-

ровать и исправлять свои ошиб-

ки; оценивать учебные достиже-

ния. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зре-

ния, использовать речевые сред-

ства в соответствии   с речевой 

ситуацией 

Личностные УУД: формировать 

«стартовую» мотивацию к изуче-

нию нового материала. 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

2. Функциональная стили-

стика 

38 Познавательные УУД: получать 

представления о функциональ-

ной стилистике как разделе 

лингвистики, который изучает 

исторически  сложившуюся в 

русском языке систему функци-

ональных разновидностей лите-

ратурного языка в их взаимном 

соотношении и взаимодействии; 

обобщать изученное о функ-

циональных разновидностях 

язык; обобщать сведения о ха-

рактеристике лексики с точки 

1, 2, 3, 4, 5, 8 



      
 

зрения её стилистической мар-

кированности. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; вы-

бирать средства достижения це-

ли; планировать (в сотрудниче-

стве с одноклассниками, учите-

лем или самостоятельно)  учеб-

ную  деятельность;  оценивать 

способы достижения цели; со-

хранять познавательную задачу 

в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ 

на поставленный вопрос, аргу-

ментировать  свой ответ,  про-

дуктивно  общаться  и  взаимо-

действовать в процессе совмест-

ной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с рече-

вой ситуацией; создавать уст-

ные 

и письменные тексты для реше-

ния разных задач общения 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса к пред-

мету исследования. 

3. Культура речи 28 Познавательные УУД: обобщать 

сведения о культуре речи как 

разделе лингвистики; комменти-

ровать качество образцовой ре-

чи: правильность, точность, 

уместность, содержательность, 

логичность, ясность, богатство, 

выразительность, чистота, веж-

ливость. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; вы-

бирать средства достижения це-

ли; планировать учебную дея-

тельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять по-

знавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализи-

ровать и исправлять свои ошиб-

ки; оценивать учебные достиже-

ния. 

Коммуникативные УУД:  выдви-

гать и обосновывать точку зре-

1, 2, 3, 4, 5, 8 



      
 

ния, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно  

использовать  речевые  средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной зада-

чей; создавать устные и пись-

менные тексты для решения раз-

ных задач общения 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к творче-

ской деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

4. Повторение в конце учеб-

ного года 

7 Познавательные УУД: обобщать 

сведения о культуре речи, выра-

зительных средствах русского 

языка, типичных речевых ошиб-

ках морфологического и синтак-

сического уровней. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; вы-

бирать средства достижения це-

ли; планировать учебную дея-

тельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять по-

знавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализи-

ровать и исправлять свои ошиб-

ки; оценивать учебные достиже-

ния. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зре-

ния, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно ис-

пользовать речевые средства 

Личностные УУД: формирование 

навыков работы по алгоритму вы-

полнения задания при консульта-

тивной помощи учителя 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

5.Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

6   

6.Резервные часы 18   

Всего 102   

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 10-11 классах 



      
 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, пра-

вила 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. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке 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 из-

лагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает та-

кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

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

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

мени, 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 осуществ-

лялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной гра-

мотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 180 слов (при подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труд-

нопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 50 слов. 

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 года, про-

веряют подготовку учащихся, как правило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случая-

ми. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм в 10 классе не 

должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-

мы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыду-

щих уроках).  

В диктантах для 10 класса должно быть не более 20 слов с непроверяемыми и труднопро-

веряемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти в 10 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие зву-

ковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мем-

ля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, вы-

ступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пи-

рожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правиль-

ного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошиб-

ки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. 



      
 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуацион-

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

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографиче-

ских ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена так-

же при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других име-

ются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выстав-

лять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины за-

даний; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

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

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. Ре-

комендуемы примерный объем классных сочинений в 10классе — 3,0 — 4,0 страницы. К ука-

занному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем учени-

ческого сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 



      
 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением 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 учитываются: 

- 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. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

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. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

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. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 



      
 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 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, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 

7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

 

V. Выведение итоговых оценок 

 

За полугодия и учебный год  ставится итоговая оценка. 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 оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое пред-

шествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стиму-

лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при вы-

ведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отра-

жающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). По-

этому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении полу-

годия (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

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.: Мнемозина,,2014.  

2. Русский язык и  литература. Русский язык.  11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций  базовый и углублённый уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2014.  

 

 

Методические пособия для учителя: 



      
 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грам-

матика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. Книга для учителя. Москва. Просвещение 2007. 

2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 

2011. 

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

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

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

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

ВАКО, 2004. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 

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

 

Пособия для учащихся 

1. М.В. Козулина. Русский язык. Проверка  готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 2014.  

Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

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

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

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 

 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 

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

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

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

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

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

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

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электрон-

ные лингвокультурологические курсы 

http://www.digital.1september.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm


      
 

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

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское сло-

во» 

http://www.ropryal.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

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

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка 

http:// www.ruscenter.ru 

Филологическийпортал Philology.ru 

http:// www. philology.ru 

 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian. gramota.ru 

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

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-

6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 

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

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 

2. Интернет-материалы 

3. Компьютер 

4. Проектор 

5. Интерактивная доска 
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