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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего
образования составлена на основе документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578

 "Примерной основной образовательной программы среднего общего образования",
авторской программы: Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый
уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014.
— 48 с. — (Инновационная школа).

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

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом,
но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом
обучения на уровне среднего общего образования. Предмет "Русский язык" входит в
предметную область "Русский язык и литература", включается в учебный план всех
профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности.

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

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую
деятельность.

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по предмету "Русский язык" является освоение содержания предмета "Русский
язык" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СОО.

Главными задачами реализации программы являются:
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского



литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к
прочитанным текстам;

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и
речевой культуры.

На уровне среднего общего образования изучение предмета "Русский язык" в большей
степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на
систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и
совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости
имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках
предметного содержания модуля "Культура речи", посвященного нормам русского языка,
или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого
образовательной организацией.

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

Программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в Федеральном базисном
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской
Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:

10 класс- 35 часов (1 час в неделю)
11 класс- 35 часов (1 час в неделю)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
"РУССКИЙ ЯЗЫК"

Курс русского языка в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью
формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного
представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых
составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного
ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким
изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и
общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также
способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе,
обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого
бытия.

Важнейшими результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются
личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты:
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа,
русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов
многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном
мире;

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего



образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики,
формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить
малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села;

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской
литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных
языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру,
сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения
русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой
агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания
его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики;

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

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

можно определить, что цель достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;

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

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

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

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

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

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и



суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;
• осваивать навыки научного мышления посредством освоения учебного

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой
принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых
аргументов.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

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

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

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

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

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

• продуктивно общаться и эффективно взаимодействовать на основе
адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого
общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации;

• обеспечивать научное исследование и самостоятельную проектную
деятельность языковыми средствами оформления поисковой работы, владеть
соответствующими стилями речи.

Предметные результаты.
В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при
создании текстов;

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты,
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи



предложений при построении текста;
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с

функционально-стилевой принадлежностью текста;
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной
и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить
ее в текстовый формат;

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного

выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними;
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,

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

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

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;

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

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

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

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

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

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-



научной и официально-деловой сферах общения;
• осуществлять речевой самоконтроль;
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на

основе знаний о нормах русского литературного языка;
• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов

(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне научится:
• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного

знания;
• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся

системы;
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними;
• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;

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

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

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

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

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

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

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

• оценивать стилистические ресурсы языка;
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального

стиля;
• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;
• осуществлять речевой самоконтроль;
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на

основе знаний о нормах русского литературного языка;
• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов

(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;



• выделять и описывать социальные функции русского языка;
• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную

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

русского языка;
• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;
• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический

текст;
• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой

принадлежности;
• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
• использовать языковые средства с учетом вариативности современного

русского языка;
• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на

основе знаний о нормах русского литературного языка;
• определять пути совершенствования собственных коммуникативных

способностей и культуры речи.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические
работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с
последующим написанием сочинения-рассуждения, защита проекта.

Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в
форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

10 класс
Введение

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык
как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования
национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура
речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные
стили современного русского литературного языка.
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка.



Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении.
Из истории русского языкознания
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.
Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.

Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение.
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского
языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их
употребление. Антонимы и их употребление. Формы существования русского
национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Проблемы экологии языка. Происхождение лексики современного
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология.
Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. Нормативные словари
современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные
(фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных
звуков. Ударение.

Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор
слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие
ловообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном
русском языке.

Морфология и орфография
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.

Орфография
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки пре- и при-.
Гласные и и ы после приставок.
Употребление ъ и ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.



Самостоятельные части речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых
имён существительных и аббревиатур.
Число имён существительных.
Падеж и склонение имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Правописание падежных окончаний имён существительных.
Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их
правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи.
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных.
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных.
Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных.
Особенности склонения имён числительных.
Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.



Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное
(условное).
Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов.
Причастие
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие
Деепричастие как особая глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий.
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния
Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед.
ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и
союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями
речи.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.



Повторение и обобщение пройденного.

11 класс
Повторение и обобщение материала, изученного в  10 классе
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений.
Предложения простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, со-
единённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных
членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены
предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.
Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
с одним придаточным.



Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при
диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и
другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность,
точность, ясность, выразительность речи. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевая ошибка. Самоанализ и
самооценка на основе наблюдений за собственной речью.

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Культура разговорной речи.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом высказывании.

Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,
письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения.
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях
общения, ситуациях межкультурного общения.
Стилистика как раздел науки о языке Функциональная стилистика как учение о
функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили



(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык
художественной литературы как разновидности современного русского языка.,
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв
и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки
художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Повторение и систематизация изученного материала.



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 КЛАСС

№ Разделы, темы Кол-во
часов

Из них:
количество
контрольных,
практических
работ, уроки
развития речи

Виды
деятельности
обучающихся

1 Язык. Общие сведения о
языке. Основные разделы
науки о языке
1.1. Слово о русском языке
1.2.Историческое развитие
русского языка. Выдающиеся
отечественные лингвисты.

2 Осознавать роль русского языка в
жизни человека и общества
Осознавать функции русского
языка
Понимать роль и значение
русского литературного языка
Уметь выявлять характерные
признаки разных стилей,
определять стилевую
принадлежность текста, создавать
тексты разных стилей
Расширять лингвистический
кругозор
Осознавать роль великих ученых
лингвистов в истории русского
языкознания

2 Лексика. Лексикология.
Лексикография
2.1. Входная контрольная
работа
2.2. Основные понятия и
основные единицы лексики и
фразеологии. Слово и его
значение. Однозначность и
многозначность слов.
Изобразительно-
выразительные средства
русского языка
2.3.Омонимы. Паронимы.
Синонимы. Антонимы.
2.4 Происхождение лексики
современного русского языка.
Лексика общеупотребительная
и лексика, имеющая
ограниченную сферу
употребления. Употребление

5 1 Систематизировать знания по
русскому языку в 5-9 классах
Осознавать роль слова в
формировании и выражении
мыслей и чувств. Извлекать
информацию о значении слов из
лингвистических словарей.
Расширять свой лексический
запас.
Определять характер возможной
ошибки при употреблении
синонимов, антонимов,
паронимов, омонимов.
Осознавать выразительные
возможности указанных групп
слов, находить их в литературном
произведении. Определять роль
изобразительно-выразительных
средств в создании литературного
образа и настроения
художественного произведения,



устаревшей лексики и
неологизмов.
2.5. Фразеология.
Фразеологические единицы и
их употребление.
Лексикография.

уметь сознательно употреблять их
в своей речи.
Осознавать внелитературный
характер слов и выражений
лексики, имеющей ограниченную
сферу употребления.
Воспитывать литературный и
речевой вкус, влияющий на
общую культуру личности.
Уметь объяснить значение и
происхождение фразеологизмов.
Уметь использовать словари
разных типов
для сбора лингвистической
информации

3 Фонетика. Графика.
Орфоэпия
3.1. Основные понятия
фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные
(фонетические) и
исторические чередования
звуков.
Фонетический разбор.
3.2. Орфоэпия. Основные
правила произношения
гласных и согласных звуков.
Ударение.  Проверочная
работа по теме "Фонетика.
Орфоэпия".

2 1 Владеть основными терминами и
понятиями
раздела.
Уметь объяснять причины
появления возможных ошибок,
связанных с фонетически-
ми процессами в слове.
Уметь выполнять фонетический
разбор.
Вырабатывать правильное
литературное произношение.
Уметь находить в литературном
произведении
фонетические средства создания
выразительности, определять их
роль в произведении
Уметь использовать
орфоэпический словник, словари
ударений

4 Морфемика и
словообразование
4.1.Основные понятия
морфемики и
словообразования с
Морфемный разбор слова.
Словообразовательный разбор.

1 Владеть основными терминами и
понятиями раздела.
Употреблять их при выполнении
аналитических упражнений по
морфемике и словообразованию.
Понимать принципиальное
отличие между
морфологическим и
неморфологическим способами
образования слов, между
словообразованием и
формообразованием.
Осознавать разницу между
омонимичными
морфемами, антонимичными и
синонимич-



ными морфемами.
Осознавать стилистические
возможности
морфем.
Находить в тексте
художественного произведения
слова с стилистически
окрашенными морфемами.
Уметь объяснять роль
стилистически окра-
шенных морфем в создании
образа, портрета, пейзажа в
художественном произведении

5 Морфология и орфография
Орфография
5.1 Принципы русской
орфографии. Употребление
прописных букв.
Проверяемые, непроверяемые,
чередующиеся безударные
гласные в корне слова.
5.2.  Употребление гласных
после шипящих и Ц.
Правописание звонких и
глухих согласных.
Правописание
непроизносимых согласных и
сочетаний сч, зч, шч, жч, стч,
здч. Правописание двойных
согласных.
5.3. Правописание гласных и
согласных в приставках .
Употребление ъ и ь
Контрольный диктант по теме
"Орфография".

22
3

Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
правила орфографии.
Осмыслить основные принципы
русской орфографии, формировать
на этой основе орфографическую
грамотность.

Имя существительное
5.4.Имя существительное как
часть речи. Правописание
падежных окончаний имён
существительных.
5.5. Гласные в суффиксах
имён существительных.
Правописание сложных имён
существительных. Составные
наименования и их
правописание.

2 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения об
имени существительном как части
речи.
Определять грамматические
признаки имени
существительного.
Определять признаки рода
несклоняемых
имён существительных и
аббревиатур. Уметь на этой основе
выбирать верные формы
сочетающихся с именами
существительными имён



прилагательных и глаголов
прошедшего времени.
Понимать особенности выбора
падежных
окончаний имён
существительных, выбирать
верные в стилистическом и
грамматическом плане варианты
окончаний.
Обобщить правила написания
сложных имён существительных и
составных наименований.
Выполнять морфологический
разбор имён существительных.

Имя прилагательное
5.6. Имя прилагательное как
часть речи. Правописание
сложных имен
прилагательных Правописание
окончаний имен
прилагательных
5.7. Правописание суффиксов
имен прилагательных.
Правописание Н и НН в
суффиксах имен
прилагательных.
.

2 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения об
имени прилагательном как части
речи.
Выявлять стилистические
особенности простых и сложных
форм степеней сравнения и на
этой основе выбирать верные
грамматические формы степеней
сравнения имён прилагательных.
Выявлять особенности
образования и употребления
кратких прилагательных.
Выполнять морфологический
разбор имён прилагательных
Обоснованно выбирать верные
формы падежных окончаний имён
прилагательных.
Объяснять выбор написания имён
прилагательных, использовать
изобразительно-вы-
разительные возможности имён
прилагательных в речи.
Находить в текстах
художественных произведений
имена прилагательные, выявлять
эпитеты и определять их роль .

Имя числительное
5.8. Имя числительное как
часть речи. Особенности
склонения имён
числительных.

1 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения об
имени числительном как части
речи.
Производить морфологический
разбор имени числительного.



Анализировать особенности
склонения имён числительных.
Понимать особенности
употребления имён
числительных в речи.
Употреблять в собственной речи
верные формы имён числительных

Местоимение
5.9. Местоимение как часть
речи. Правописание
местоимений.

1 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения о местоимении как части
речи.
Выявлять стилистические и
грамматические особенности
употребления местоимений.
Выполнять морфологический
разбор местоимений.
Соблюдать правила правописания
местоимений в речевой практике

Глагол.
5.10 Глагол как часть речи.
Правописание глаголов
5.11Спряжение глаголов.
Правописание глаголов

2 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения о глаголе как части речи.
Понимать особенности
грамматических категорий
глагола.
Употреблять в речи правильные
глагольные формы.
Уметь правильно образовывать
формы глагола.
Выполнять морфологический
разбор глагола.
Выбирать и обосновывать верные
варианты глагола в собственной
речевой практике.
Определять роль глаголов в
предложении
и тексте

Причастие.
5.12 Причастие как особая
глагольная форма.
Правописание суффиксов
причастий
5.13 Н и НН в причастиях и
отглагольных прилагательных

2 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
причастии как особой форме
глагола.
Выполнять морфологический
разбор причастия.
Понимать особенности
образования причастий с учётом
грамматических и сочетательных
норм.
Употреблять верные формы
причастий в собственной речи,
обосновывать свой выбор



Деепричастие
5.14 Деепричастие как особая
глагольная форма
5.15.Проверочная работа  по
теме «Глагол. Причастие.
Деепричастие»

2 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения о деепричастии как
особой форме глагола.
Выполнять морфологический
разбор деепричастия.
Осознавать процессы, приводящие
к переходу деепричастий в
наречия и предлоги.
Определять роль деепричастий в
предложении и тексте

Наречие. Слова категории
состояния
5.16 Наречие как часть речи.
Правописание наречий Слова
категории состояния
5.17 РР Написание сочинения
по материалам ГИА

2 1 Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в основной школе
сведения о наречии и словах
категории состояния
Производить морфологический
разбор наречий, слов категории
состояния.
Выявлять признаки выбора
написаний наречий, применять
правила в речевой практике.
Понимать сложность выявления
слов категории состояния и их
отличия от наречий на
-о, -е и кратких прилагательных
ср. р. ед. ч.
Определять стилистические
возможности
наречий, осознавать
необходимость верного
употребления наречий в
собственной речевой практике.
Определять роль слов категории
состояния
в предложении и тексте

Служебные части речи
Предлог
5.18. Предлог как служебная
часть речи.  Правописание
предлогов.

1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
предлогах и их грамматических
признаках.
Выполнять морфологический
разбор предлогов.
Объяснять написание предлогов.
Выявлять стилистические и
грамматические особенности
употребления предлогов

Союзы и союзные слова
5.19 Союз как служебная часть
речи. Правописание союзов.

1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о



союзах и их грамматических
признаках.
Выполнять морфологический
разбор союзов.
Объяснять написание союзов.
Определять роль союзов в
предложении и тексте.
Употреблять союзы в письменной
и устной
речи в соответствии с нормами
русского языка

Частицы
5.20 Частицы как служебная
часть речи.  Разряды частиц.
Правописание частиц. (2ч)

2 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
частицах и их грамматических
признаках.
Выполнять морфологический
разбор частиц.
Объяснять выбор верного
написания частиц.
Определять роль частиц в
предложении и тексте.
Употреблять частицы в
письменной и устной речи в
соответствии с нормами русского
языка.

Междометие.
Звукоподражательные слова
5.21. Междометие как особый
разряд слов.
Звукоподражательные слова.
Проверочная работа по теме
"Морфология. Служебные
части речи".

1 1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
междометиях и их
грамматических признаках.
Выполнять морфологический
разбор междометий.
Объяснять выбор верного
написания междометий.
Определять роль междометия в
предложении и тексте.
Употреблять междометия в
письменной и устной речи в
соответствии с нормами русского
языка.
Систематизируют изученные
знания

6 Повторение и обобщение
изученного
6.1. Повторение и обобщение
изученного (3ч)

3 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные
сведения о частях речи, их
грамматических признаках,
правописных нормах и
стилистических возможностях
употребления

7 Промежуточная аттестация
7.1.Итоговый тест

1 1 Систематизируют изученные
знания



11 КЛАСС
№ Разделы, темы Кол-во

часов
Из них:

количество
контрольных,
практических
работ, уроки
развития речи

Виды
деятельности
обучающихся

1 Общие сведения о языке.
Язык и  речь. Культура речи.
Повторение и обобщение
материала, изученного в 10
классе
1.1. Общие сведения о языке.
Язык и  речь. Культура речи.
Повторение и обобщение
материала, изученного в 10
классе (2ч)

2 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные
сведения о частях речи, их
грамматических признаках,
правописных нормах и
стилистических возможностях
употребления

2 Синтаксис и пунктуация
Основные понятия
синтаксиса
2.1. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы
русской пунктуации.
Пунктуационный анализ
2.2. Входная контрольная
работа

25
2

5
1

Знать основные принципы
русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный
анализ.
Систематизировать изученный
материал в 5-10 классах

Словосочетание
2.3. Классификация
словосочетаний. Виды
синтаксической связи.
Синтаксический разбор
словосочетания.

1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
словосочетаниях, их строении и
значении.
Моделировать и употреблять в
речи синонимические по
значению и строению
словосочетания.
Выполнять синтаксический
анализ словосочетаний

Предложение
2.4.Понятие о предложении.
Основные признаки
предложения.
2.5.  Классификация
предложений. (2ч).
2.6. Синтаксический разбор
простого предложения

4 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
предложениях, их строении и
значении.
Выявлять особенности значения
простых предложений.
Различать предложения по цели
высказывания, по эмоциональной
окраске.
Находить утвердительные и
отрицательные предложения в
тексте



Выявлять особенности строения
простых предложений. Различать
предложения по структуре.
Моделировать предложения
различной структуры в
соответствии с коммуникативной
задачей высказывания
Определять морфологические
способы выражения главных
членов предложения.  Правильно
согласовывать подлежащее и
сказуемое.
Ставить тире между подлежащим
и сказуемым
Различать предложения по
наличию второстепенных членов.
Находить в предложениях
дополнения, определения,
приложения, обстоятельства
Понимать назначение неполных
предложений, находить их в
тексте и правильно употреблять в
собственной речи, оформлять
неполные предложения на
письме. Корректировать
интонацию простого
предложения в зависимости от
структуры, значения, речевого
замысла
Понимать и использовать в своей
речи выразительные
возможности порядка слов в
предложении.
Сопоставлять и анализировать
синонимические предложения
разной структуры, значения,
речевого замысла. Выполнять
синтаксический разбор простого
предложения

Однородные члены
предложения
2.7. Однородные члены
предложения. Знаки
препинания в предложениях с
однородными членами
2.8. Обобщающие слова при
однородных членах. Знаки
препинания при обобщающих
словах
2.9. Контрольная работа по теме
"Однородные члены
предложения"

3 1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения об
однородных членах
предложения, способах их
соединения
Распознавать однородные и
неоднородные определения на
основе смыслового,
интонационного и
грамматического анализа.



Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
однородными определениями
Распознавать однородные и
неоднородные приложения на
основе смыслового,
интонационного и
грамматического анализа.
Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
однородными приложениями
Моделировать предложения с
различными рядами однородных
членов.
Выявлять выразительные
возможности однородных членов
предложения.
Правильно расставлять знаки
препинания при однородных
членах.
Выполнять синтаксический
анализ предложений с
однородными членами
Находить обобщающие слова
при однородных членах.
Правильно расставлять знаки
препинания при обобщающих
словах
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции:
написание контрольной работы,
самопроверка.

Обособленные члены
предложения
2.10. Знаки препинания при
обособленных членах
предложения. Обособленные и
необособленные определения.
Обособленные приложения.
2.11. Обособленные
обстоятельства. Обособленные
дополнения.
2.12.Знаки препинания при
сравнительном обороте
Проверочная работа по теме
"Обособленные члены
предложения"

3 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения об
обособленных членах
предложения.
Находить в тексте предложения с
обособленными  и
необособленными
определениями, определять их
выразительные возможности.
Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
обособленными определениями
Находить в тексте предложения
с обособленными приложениями,
определять их выразительные
возможности.



Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
обособленными приложениями
Находить в тексте предложения с
обособленными
обстоятельствами, определять их
выразительные возможности.
Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
обособленными
обстоятельствами
Находить в тексте предложения с
обособленными дополнениями,
определять их выразительные
возможности.
Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
обособленными дополнениями
Находить в тексте предложения с
уточняющими, пояснительными
и присоедини тельными членами.
Правильно расставлять  знаки
препинания в предложениях с
уточняющими, пояснительными
и присоединительными членами
Находить в тексте
сравнительный оборот.
Правильно расставлять знаки
препинания при сравнительном
обороте
Систематизировать знания по
теме.

Знаки препинания при словах
и конструкциях,
грамматически не связанных
с предложением
2.13 Знаки препинания при
обращениях и вводных словах
2.14 РР Сочинение-
рассуждение по тексту
публицистического стиля (по
материалам ЕГЭ)

2 1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения об
обращениях.
Моделировать предложения с
включением в них обращений.
Использовать выразительные
возможности обращений в речи.
Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
обращением
Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
вводных словах и вставных
конструкциях.
Моделировать предложения с
включением в них вводных слов
и словосочетаний.



Использовать выразительные
возможности вставных
конструкций  в речи.
Правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
вводными словами, вставными
конструкциями, междометиями
Писать сочинение-рассуждение
по исходному тексту с
соблюдением орфографических,
грамматических,
пунктуационных  норм

Сложное предложение
2.15 Понятие о сложном
предложении.
Сложносочинённое
предложение.
2.16 Сложноподчинённое
предложение. Синтаксический
разбор сложноподчинённого
предложения с одним
придаточным.
2.17 Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении с несколькими
придаточными.
2.18 Бессоюзное сложное
предложение. Знаки
препинания в бессоюзном
сложном предложении.
2.19. Сложное синтаксическое
целое и абзац.
2.20 Контрольная работа по
теме "Сложное предложение"
2.21. РР Сочинение-
рассуждение по тексту
художественного стиля (по
материалам ЕГЭ)

7 2 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
сложном предложении.
Уметь моделировать
сложносочиненные
предложения.
Правильно расставлять знаки
препинания в сложносочиненных
предложениях.
Выполнять синтаксический
анализ сложносочиненного
предложения
Уметь моделировать
сложноподчиненные
предложения с одним
придаточным.
Правильно расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненных
предложениях.
Выполнять синтаксический
анализ сложноподчиненного
предложения с одним
придаточным
Уметь моделировать
сложноподчиненные
предложения с несколькими
придаточными.
Правильно расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненных
предложениях.
Выполнять синтаксический
анализ сложноподчиненного
предложения с несколькими
придаточными
Уметь моделировать бессоюзные
предложения.



Правильно расставлять знаки
препинания в бессоюзных
предложениях.
Правильно расставлять знаки
препинания в бессоюзных
предложениях.
Выполнять синтаксический
анализ бессоюзного
предложения.
Различать смысловые и
грамматические особенности
сложных предложений разных
видов
Находить в тексте период.
Правильно пунктуационно
оформлять период. Анализ
текста, отвечающего
требованиям сложного
синтаксического целого.
Систематизировать знания по
теме.
Написать сочинение-
рассуждение по исходному
тексту с соблюдением
орфографических,
грамматических,
пунктуационных  норм

Предложения с чужой речью
2.22 Способы передачи чужой
речи. Знаки препинания при
прямой речи, диалоге.
2.23 Знаки препинания при
цитатах

2 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
предложениях с чужой речью.
Правильно расставлять знаки
препинания при прямой речи и
диалоге.
Находить цитаты в тексте,
вводить цитаты в авторский
текст разными способами.
Правильно пунктуационно
оформлять включенные цитаты

Употребление знаков
препинания
2.24 Практическая работа по
материалам ЕГЭ (задания 16-
21)

1 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные
сведения об употреблении знаков
препинания.
Понимать
смыслоразличительную функцию
знаков препинания.
Анализировать трудные случаи
пунктуационного оформления
письменного высказывания

3 Культура речи
3.1 Культура речи как раздел
науки о языке, изучающий

2 Повторить, обобщить и
систематизировать полученные
сведения о культуре речи



Перечень контрольных  работ

10 класс
1 Входная контрольная работа
2 Проверочная работа  по теме «Глагол. Причастие. Деепричастие
3 Итоговый тест

правильность и чистоту речи.
Нормы литературного языка.
3.2. Культура видов речевой
деятельности Языковая норма и
ее функции
.

Находить информацию о
языковой норме в разных типах
лингвистических словарей.
Видеть ошибки и исправлять их в
соответствии с нормами русского
литературного языка.
Соблюдать требования к
коммуникативным качествам
хорошей речи в речевой
практике
Моделировать ораторские тексты
различных речевых жанров
Соблюдать нормы литературного
языка в речевой практике.

4 Речь. Речевое общение
4.1.  Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности
4.2. Стилистика как раздел
науки о языке, изучающий
стили языка и стили речи.
Классификация
функциональных стилей.
4.3.  Текст. Основные признаки
текста. Функционально-
смысловые типы речи:
повествование, описание,
рассуждение

3 Уметь использовать различные
виды речевой деятельности
Уметь доказать принадлежность
текста к тому или иному стилю.
Знать жанры, характерные для
каждого стиля речи.
Уметь сопоставлять тексты
разных стилей.
Определять стиль речи по
лексическим, морфологическим,
синтаксическим признакам
Выполнять лингвистический
анализ текстов различных
функциональных разновидностей
языка. Находить при анализе
художественного текста
различные тропы
Знать основные признаки текста.
Различать функционально-
смысловые типы речи.
Моделировать тексты разных
типов в зависимости от речевого
замысла и поставленной задачи

5 Повторение и систематизация
изученного
5.1.Повторение и
систематизация изученного

1 Повторить, обобщить и
систематизировать сведения,
полученные в ходе обучения
курса в 10-11 классах

6 Промежуточная аттестация
6.1. Итоговый тест

1 1 Систематизировать знания за
курс СОО



11 класс

1. Входная контрольная работа
2. Контрольная работа по теме "Однородные члены предложения"
3. Контрольная работа по теме "Сложное предложение"
4. Итоговый тест

5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения
Основная литература
1. Гольцова Н. Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г.

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е издание). Москва «Русское слово», 2008
год.

2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.
Москва «Русское слово», 2008-2012 год.

Дополнительная литература
1. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл.

общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2008
2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. –

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008
3. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по

русскому языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако,
2010

4. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009
5. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009
6. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11

класс.- М.: «Русское слово», 2005.
7.  ЕГЭ Типовые экзаменационные варианты разных авторов
Образовательные электронные ресурсы:
Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/
Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/
Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 Сайт предназначен для
учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей.
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в

обучении
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по
пунктуации, орфографии и др.

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и

пунктуации
Навигатор. Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/

https://www.google.com/url?q=http://asa.my1.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF5_6yo0YqMOJ1zmkkddtPr-kUFCw
https://www.google.com/url?q=http://sv.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHCy3PKcm-dmZD1dad8rXxwXOxd9Q
https://www.google.com/url?q=http://svb.ucoz.ru/index/0-2&sa=D&usg=AFQjCNGDG-WX2NmpSxRxg10ne5UNasa8FQ
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEkCBw-muhq1RBackPMAG336KxwgA
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&usg=AFQjCNENib6PpC1USOxO9mCzgfsD3MvFbg
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEgtPhKaFYFxfrgLC2peai5h2oHww
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFn-Dxr9MYfxQF9CXRnwxlvs6utdA
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgHCCRx3UppCBuB6HOyJTBfOi4Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHoM3_3JzYpEeTFl7XPaOolK6VR5g
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHUt07PO8ZMuLP9nZA3qasErIhvYA
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&usg=AFQjCNFonyd0TVDRq2LXlccIIJRumI9D3Q
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFrsKpBWRlelFCDp8WrdBoq7KRr4A
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&usg=AFQjCNF6x2H2DMiFSXMI_R7PNhzgASDpMQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word%3D%26all%3Dx&sa=D&usg=AFQjCNHZZKc-ijm11lSmI9MmqXAXkDR-Mw
https://www.google.com/url?q=http://www.slova.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF3Rtw6vPI8RbJmAGQ8hOLL9-gcYw


Технические средства обучения
ПК
проектор
колонки
Учебно-практическое оборудование
Доска аудиторная
Таблицы, пособия

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
I. Оценка устных ответов учащихся

1 Чтение текста
Интонация Баллы

Интонация соответствует
пунктуационному
оформлению текста

1

Интонация не соответствует
пунктуационному
оформлению текста

0

Темп чтения
Темп чтения соответствует
коммуникативной задаче

Рекомендовано 5 класс —100-110 слов в
минуту, 6 класс -110—120 слов в минуту,7
класс — 120—130 слов в минуту, считая это
средней скоростью в последующих классах.

1

Темп чтения не
соответствует
коммуникативной задаче

0

Правильность речи (грамматические ошибки)
Грамматических ошибок
нет

2

Допущена 1
грамматическая ошибка

1

Допущено более 1
грамматической ошибки

0

Правильность речи (орфоэпические ошибки)
Орфоэпических ошибок нет 2
Допущена 1 орфоэпическая
ошибка

1

Допущено более 1
орфоэпической ошибки

0

Правильность речи (речевые ошибки)
Допущена 1 речевая ошибка 2
Допущено 2 речевые
ошибки

1

Допущено более 2 речевых
ошибок

0

Правильность речи (искажение слов)
Искажений слов нет 2
Допущено 1-2 искажения
слова

1



Допущено более 2
искажений слов

0

Максимальное количество баллов – 10.
Таблица перевода баллов в отметки

Баллы Отметка
9-10 5
7-8 4
5-6 3

5 и менее 2

2. Пересказ
Критерии Критерии оценивания пересказа текста Баллы
Сохранение при
пересказе
микротем текста

Микротемы текста точно сохранены
Упущена одна микротема
Упущено более одной микротемы

2
1
0

Соблюдение
фактологической
точности при
пересказе

Передано основное содержание текста, но допущена одна
ошибка
Допущено две ошибки
Передано основное содержание текста,но допущено три и
более ошибки

2
1

0

Соблюдение
грамматических
норм

Грамматических ошибок нет,или допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено три и более ошибки

2
1
0

Соблюдение
речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущено не более одной
ошибки
Допущено более двух, но не более трех ошибок
Допущено более трёх ошибок

2

1
0

Максимальное количество баллов - 8
Таблица перевода баллов в отметки

Баллы Отметка
8 5

6-7 4
6-7 3

5 и менее 2

3. Ответ на вопрос

Отметка
Требования по основным критериям

Полнота и
правильность ответа

Степень осознанности,
понимания

Языковое оформление
ответа

«5»
Ученик полно
излагает изученный
материал, дает
правильное
определение
языковых понятий.

Обнаруживает понимание
материала, может
обосновать свои суждения,
применить знания на
практике, привести
необходимые примеры не
только из учебника, но и
самостоятельно
составленные.

Излагает материал
последовательно и
правильно с точки
зрения норм
литературного языка.



«4»
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3»
Излагает материал
неполно и допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил.

Не умеет достаточно
глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и
привести свои примеры.

Излагает материал
непоследовательно и
допускает ошибки в
языковом оформлении
излагаемого.

«2»
Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку ПОДГОТОВКИ ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания на практике.

При оценке ответа по литературе надо руководствоваться следующими
критериями:

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического

содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с

ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.
6. Умение владеть монологической и диалогической литературной речью;

логичность и последовательность ответа; беглость, правильность, выразительность чтения
с учетом темпа чтения по классам:

II. Оценка сочинений
1. Сочинения по русскому языку и литературе (программные)

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы "Развитие навыков связной речи". Рекомендуется следующий примерный
объем классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0—1,5, в 7
классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0 — 4,0. К указанному объему
сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического
сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения,
характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.

Итоговое сочинение по литературе как допуск к ГИА составляет не менее 250 слов,
средний объем – 300-350 слов.

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.
Оценивается двумя отметками сочинения по русскому языку и литературе: первая

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

Содержание сочинения 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 наложений учитывается
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.

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

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 вы-
разительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании 1—2 речевых
недочета

Допускается: 1 ор-
фографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения or
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 ор-
фографические
пунктуационные ошибки,
или 1 Орфографическая и 3
пунктуационный ошибки,
или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии ор-
фографических 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

Допускаются: 4 ор-
фографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5
пунктуационных ошибок,



конструкции, встречается неправильное
словоупотребление. 5. Стиль работы не
отличается единством, речь недостаточно
выразительна. В целом в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов

или 7 пунктуационных при
отсутствии орфографи-
ческих ошибок (в IV классе
5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматические
ошибки

«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.

Допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунк-
туационных ошибок, 8
орфографических и б
пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических
ошибок

Примечания: 1. при оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…»,
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для оценки «4» на
одну, а для оценки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 3
орфографических, 2 пунктуационных, 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—-1, 4—6—4,
4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается
во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
1. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х и
н е г р у б ы х ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.

2. Сочинение в 10-11 классах по русскому языку (по материалам ЕГЭ)

Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы
I Содержание сочинения
К1 Формулировка проблем исходного текста

Учащийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно
сформулировал одну из проблем исходного текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием и
формулировкой проблемы, нет

1

Учащийся не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного
текста.
* Если Учащийся не сформулировал или
сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов

0

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 6



прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Указана
и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной
проблемы исходного текста, в комментарии нет
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. Указана и
проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной
проблемы исходного текста, в комментарии нет.
ИЛИ

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно) смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с
пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет

5

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Указана,
но не проанализирована смысловая связь между примерами-
иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет,
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не
проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Пояснения к примерам иллюстрациям не даны. Указана и
проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной
проблемы исходного текста, в комментарии нет.
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к
одному из примеров-иллюстраций. Проанализирована, но не указана (или
указана неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

4



Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. Указана,
но не проанализирована смысловая связь между примерами-
иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не
проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Пояснения к примерам иллюстрациям не даны.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно) смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с
пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.

3

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны. Указана, но не
проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной
проблемы исходного текста, в комментарии нет.
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания сформулированной
проблемы. Пояснений к примерамиллюстрациям нет. Смысловая связь
между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной
проблемы исходного текста, в комментарии нет
или
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного
текста, важный для понимания сформулированной проблемы. Дано
пояснение к примеру-иллюстрации. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок,
связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет

2

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного
текста, важный для понимания сформулированной проблемы. Пояснений к

1



примеру-иллюстрации нет. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок,
связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет
0 баллов
Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст.

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания
сформулированной проблемы, не приведены.
или
В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с
пониманием исходного текста.
или
Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым
проблема.
или
Вместо комментария дан простой пересказ текста.
или
Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текстаили
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым
проблема,
или
вместо комментария дан простой пересказ текста, или
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.

0

К 3 Отражение позиции автора исходного текста
Учащийся верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного
текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок,
связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет .

1

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно,
или
позиция автора исходного текста не сформулирована.

0

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.
Учащийся выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме
(согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его . 1

Учащийся не выразил своего отношения к позиции автора текста,
или
размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной
проблеме,
или
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен /
не согласен с автором»)

0

II Речевое оформление сочинения

К5 Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не
нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 1



цельностью, связностью и последовательностью изложения,
но
допущена одна логическая ошибка,
и/или
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более одной логической ошибки,
и/или
имеется два случая нарушения абзацного членения текст

0

К 6 Точность и выразительность речи
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,
разнообразием грамматического строя речи.
* Высший балл по этому критерию Учащийся получает только в случае,
если высший балл получен по критерию К10

2

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,
но
прослеживается однообразие грамматического строя речи,
или
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического
строя речи,
но
есть нарушения точности выражения мысли

1

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием
грамматического строя речи 0

III Грамотность
К 7 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая
ошибка) 3

Допущено не более двух ошибок 2
Допущено три-четыре ошибки 1
Допущено более четырёх ошибок 0

К 8 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3
Допущено одна–три ошибки 2
Допущено четыре-пять ошибок 1
Допущено более пяти ошибок 0

К 9 Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет 2
Допущено одна-две ошибки 1
Допущено более двух ошибок 0

К10 Соблюдение речевых норм
Допущено не более одной речевой ошибки 2
Допущено две-три ошибки 1
Допущено более трёх ошибок 0

К11 Соблюдение этических норм 1
Этические ошибки в работе отсутствуют 0
Допущены этические ошибки (одна и более)



К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 25
При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения .

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в150–300
слов .

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0
баллов, задание считается невыполненным.

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок
четырёх видов (К7–К10) уменьшается.
2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – допущено не более двух ошибок;
К8 – допущено одна–три ошибки;
К9 – грамматических ошибок нет;
К10 – допущено не более одной речевой ошибки.

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не
ставится.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то

такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный

исходный  текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному
тексту), не оценивается.

Таблица перевода баллов в отметки
Баллы Отметка
22-25 5
21-14 4
13-9 3

8 и менее 2

III. Оценка тестовых заданий по русскому языку и литературе
1. Закрытый тест (задания с выбором ответа), открытый тест (задания

«дополните предложение») по русскому языку
Закрытый тест (задания с выбором ответа), открытый тест (задания «дополните

предложение») оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно
задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного
ответа – около трёх минут. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом).
Таблица перевода баллов в отметки

Баллы Отметка
16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов) 5

14 + 3 (70 - 75 %) 4
12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %) 3

10 +1 или 9 +2 и менее (менее 50%) 2



Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.
2. Дифференцированный тест

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен»
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная
часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов
повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов.

Таблица перевода баллов в отметки
Баллы Отметка

15+ 6 = 21 баллов и более. 5
13 + 4 = 17 баллов и более 4

выполнил 10 любых заданий обязательной части 3
ученик набрал менее 10 баллов 2

Методика перевода тестовой оценки в традиционную пятибалльную систему может быть
следующей. Допустим, тест состоит из 20 заданий, каждое имеет 4 варианта ответа, среди
которых только один правильный. Вычислим вероятность угадывания: она равна ¼, т.е. из
20 предложенных заданий ученик может случайно угадать 5.
2 балла – от 5 до 8 правильных ответов
3 балла – 9-10 правильных ответов;
4 балла - от 11 до 15 правильных ответов;
5 баллов – от 16 до 20 правильных ответов.

3. Оценка тестовых работ по литературе
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:

Таблица перевода баллов в отметки
Баллы Отметка

90 – 100 % 5
78 – 89 % 4
60 – 77 % 3

менее  59% 2

IV. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника
(ответы на вопросы – поиск по тексту)
«5»—выполнил все задания.
«4» – выполнил 2/3 задания
«3» – правильно выполнил только половину обязательной части заданий (т.е. 1-е или 2-е)
«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов).

V. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»

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



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

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ РАБОТЫ
10,11 классы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Назначение работы:
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения

обучающимися 10 11 классов предметного содержания курса «Русский язык» в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие
затруднения у обучающихся и выявления динамики результативности обучения.
Промежуточная аттестация охватывает содержание, включенное в УМК по русскому языку
Г.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина и др. 10-11 классы.

2. Содержание  определяется на основе следующих нормативных документов:
1) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации в редакции от 29.12.2014 г. № 1645.

3. Сроки проведения: май 2021года
4. Форма промежуточной аттестации: тест
5. Условия проведения промежуточной аттестации, включая дополнительные

материалы и оборудование:
На выполнение работы по русскому языку даётся 40 минут.
6. Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы:
Итоговый контроль за курс 10 -11 класса проводится в виде  теста
7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.

26 - 24 – «5»
23 – 19 – «4»
18 – 13 – «3»
12 – 0 – «2»

КОДИФИКАТОР
элементов содержания итоговой работы в 10-11 классе по русскому языку

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров
2 Средства связи предложений в тексте
3 Лексическое значение слова
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения)
5 Лексические нормы (употребление слова
в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической
сочетаемости)
6 Морфологические нормы (образование форм слова)
7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления
8 Правописание корней
9 Правописание приставок



10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
12 Правописание НЕ и НИ
13 Слитное, дефисное, раздельноев различных частях речи
14 Знаки препинания в простом осложнённом предложении
(с однородными членами).
15 Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с
однородными членами
16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями,
обстоятельствами, приложениями, дополнениями
17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
не связанными с членами предложения
18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
20 Лексические нормы



Демонстрационный вариант
Часть 1.
Ответами к заданиям 1–20 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов,
чисел. Запишите ответ в бланке ответов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных
символов.

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Многие диалектные слова относятся к специфическим сельским реалиям (предметам окружающего
нас мира), которые связаны с сельским хозяйством, деревенским домашним обиходом, устройством
крестьянского дома. (2)_____ не все диалектные слова обозначают какие-то особые сельские реалии.
(3)Гораздо больше таких, которые служат местными названиями для совсем обычных, повсеместно
распространённых предметов, явлений, действий, понятий.

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?

1. Диалектные слова как обозначают специфические сельские реалии, так и служат местными
названиями для распространённых предметов, явлений, действий, понятий.
2. Многие диалектные слова относятся к специфическим сельским реалиям, которые связаны с
сельским хозяйством и деревенским домашним обиходом.
3. Не все диалектные слова обозначают какие-то особые сельские реалии, связанные с сельским
хозяйством, деревенским домашним обиходом, устройством крестьянского дома.
4. Гораздо больше таких диалектных слов, которые связаны с устройством крестьянского дома.
5. Диалектные слова чаще служат местными названиями для распространённых предметов и явлений,
но могут обозначать и специфические сельские реалии.

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во
втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

1. К сожалению,
2. Однако
3. Если
4. Возможно,
5. Пока

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
УСТРОЙСТВО. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

УСТРОЙСТВО, -а, ср.
1. Расположение, соотношение частей, конструкция чего-н. Удобное у. помещения. Прибор сложного
устройства.
2. Установленный порядок, строй. Государственное у. Общественное у.
3. Техническое сооружение, механизм, машина, прибор. Решающее у. Регулирующее у.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

углубИть                                        клАла
мозаИчный                                    срЕдства
зАперта

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1. Яков Подкова — ЗАЧИНЩИК драки — первым покинул двор.
2. ПРАЗДНЫЙ образ жизни был причиной гибели не только отдельных лиц, но и целых государств.
3. Величие пейзажу придают ВЕКОВЫЕ ели и пихты.
4. Вынос огня — самый ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ момент церемонии.



5. К окончанию школы родители сделали мне ПАМЯТНЫЙ подарок.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.

лучшие ДОКТОРА
три пары ТУФЕЛЬ
ПОЛОЖИ в сумку

источник ИССЯКНУЛ
по ОКОНЧАНИИ праздника

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) неправильное употребление
падежной формы существительного
с предлогом
Б) ошибка в построении
предложения с однородными
членами
В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение в построении
предложения с деепричастным
оборотом

1) Читая художественные книги, отец делал пометки на
полях.
2) Раз побывав в горах, нами были изучены многие
интересные места.
3) Многие, кто не знал о повадках нашего кота, вначале
пытались его приласкать и погладить.
4) В своих дневниках автор детально описывает о
путешествии на Кавказ.
5) Благодаря удивительному упорству и самодисциплине
Андрей получил диплом с отличием.
6) Крестьянство на протяжении многих веков боролись
против помещиков.
7) Карточки, которые подготовили учёные, предназначены
для каталога Института языкознания.
8) С древних времён не только загадки были весёлой игрой
ума и воображения, но и серьёзным испытанием.
9) Работу над поэмой «Мёртвыми душами» Н.В. Гоголь
начал по совету А.С. Пушкина.

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите
это слово, вставив пропущенную букву.

заст..лая
м...рзлота
изм...нение

р...петитор
поб...доносный

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.

пр...права, пр...возмочь
н...рекание, с...жаление
пр...образить, пр...глашение

о...далённый, о...дача
пр...кратить, пр...наряженный

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
миндал...вый
ключ...вой
раскач...вать
ненавид...л

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я.
реде..щий (туман)
(выпускники) встрет..тся
(туманы) стел..тся

(линии) соприкаса..тся
(они) полощ..т (бельё)



12. Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И.
Как н(1) старался, я н(2) смог найти в колючей изгороди н(3) щели, н(4) лаза, поэтому н(5) раз ободрал
бока, пока попал во двор.

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.

1. Снег в Норильске сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится (В)НОВЬ.
2. Мышь беззвучно и быстро вынырнула (ИЗ)ПОД навеса и скрылась в (ПОЛУ)ТЬМЕ.
3. (В)СКОРЕ терпение наше лопнуло, и, (НЕ)ВЗИРАЯ на непогоду, мы решили идти назад к морю.
4. Мне надо было в молодости побыть (ЗА)ГРАНИЦЕЙ, ЧТО(БЫ) понять и оценить красоту родной
земли.
5. На той же самой даче обнаружились несметные сокровища (В)ВИДЕ бриллиантов, а ТАК(ЖЕ)
золотых денег царской чеканки.

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Было пасмурно и ветре(1)о. Вспене(2)ые волны накатывались на дли(3)ую песча(4)ую отмель.

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую.

1. На праздник украшали дома берёзовыми ветками зеленью луговыми цветами.
2. Воспитанников военного училища основательно учили не только математике но и танцам.
3. В саду были посажены крокусы и тюльпаны лилии и хризантемы нарциссы и розы.
4. Фигурные изображения украшают тексты и поля рукописей и вместе с текстом составляют
красочное и тонкое декоративное целое.
5. Между серыми клочьями туч то показывались то исчезали высокие горы.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Отражаясь живым серебром (1) вода простиралась до другого берега, а (2) настоянный на полевых
травах (3) ветер (4) слабо дуя (5) едва приметно колеблет молодую поросль (6) стелющуюся по
карнизам другого берега.

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.

Осень (1) бесспорно (2) красивое время года. Во-первых (3) багряные и золотые листья расстилаются
по земле и оживляют лес (4) во-вторых (5) осенью обилие овощей и фруктов.

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Лестница напомнит вам (1) что вы человек (2) что у вас должно быть чувство достоинства (3) и (4) что
вовсе недостойно взрослому человеку бегать по лестнице.

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Оказалось (1) что сугроб (2) у которого (3) он уткнулся в снег (4) был сарай (5) и плутали они между
двумя деревнями.

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.

1. Огромная лавина снега неслась на нас с гор.
2. В школьном журнале появилась сатирическая карикатура на двоечников и прогульщиков.
3. Вдруг на празднике, посвящённом 9 Мая, громко грянула музыка.
4. Студенты филологического факультета отправились собирать народный фольклор.
5. В парке Победы был возведён мемориальный памятник героям, защищавшим посёлок от

фашистов.
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