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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Федеральной рабочей программы среднего 

общего образования «Русский язык», Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего образования Физико-

математической школы-интерната ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – 

ФМШ СФУ, ООП СОО ФМШ СФУ), на основе УМК Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. «Русский язык» -10-11 кл. (базовый уровень) и подлежит не 

посредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО ФМШ СФУ. В 

соответствии с учебным планом ФМШ курс учебного предмета «Русский язык» изучается в 10 и 

11 классах в объеме 2 часов в неделю, в течение каждого года обучения, всего 136 часов. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне 

 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

− осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как госу- дарственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;  

− овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации;  

− совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;  

− развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности;  

− обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте.  

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 
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• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

• приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

• формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы;  

• свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том 

числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 

темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений 

(в том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота 

и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в 

Федеральной образовательной программе среднего общего образования и ФГОС СОО. 

Курс русского языка призван завершить формирование представлений о системе языка, 

его уровнях и изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал 

преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о 
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русском языке как о системе. Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из 

произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого анализа. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения 

обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий, к числу которых 

относятся: 

− личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и человеку в 

этом мире; 

− регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося к ведению своей учебно-познавательной деятельности от этапа 

планирования до этапа получения результата, допуская этап  возможной  коррекции, а также 

прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению 

нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой 

на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, 

языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

− познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с 

информацией; 

− коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

Курс русского языка позволяет старшекласснику научиться соотносить 

мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса. Теоретические сведения 

осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных учебных действий в их 

неразрывном единстве под руководством учителя и при самостоятельной работе как 

неотъемлемые практико-ориентированные основы для собственного развития и обогащения 

собственной личности. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности 

программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и 

других видов лингвистического анализа. Для развития речи предназначены такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и 

другие творческие задания. 

Большую роль в освоении курса русского языка играют информационные технологии. 

Подготовка презентаций как вид самостоятельного коммуникативного взаимодействия — 

важнейшая форма формирования коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных 

результатов. При создании учебной презентации обучающийся овладевает умением 

анализировать имеющуюся у него информацию и отделять главное от второстепенного и 

фонового, соотносить текст в презентации с произносимым текстом, подбирать иллюстративное 

оформление текстовой информации, графически целесообразное и воспринимаемое с экрана 

таблично или алгоритмически.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, 
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позитивных убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества; 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке;  

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотического воспитания:  

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу.  

Духовно-нравственного воспитания:  

• осознание духовных ценностей российского народа;  

• сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;  

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;  

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.  

Эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества;  

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку.  

Физического воспитания:  
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• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью;  

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания:  

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;  

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологического воспитания:  

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их;  

• расширение опыта деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

учебному предмету «Русский язык» среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому;  

—  внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
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—  эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;  

—  социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 

речевого и читательского опыта.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров;  

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку;  

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта.  

Базовые исследовательские действия:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях;  

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;  

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия в профессиональную среду; 

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем.  
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Работа с информацией:  

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие);  

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение:  

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;  

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

• владеть различными способами общения и взаимодействия;  

• аргументированно вести диалог;  

• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание.  

Совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям;  

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора;  
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• оценивать приобретённый опыт;  

• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов;  

• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

Принятие себя и других:  

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

• признавать своё право и право других на ошибку;  

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека.  

 

 

Предметные результаты 

 

10 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике 

как науке.  

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 

публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).  

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков.   

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 

литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.  

Язык и речь. Культура речи  

Система языка. Культура речи  

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.  

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка.  

Иметь представление о языковой норме, её видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  
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Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы  

Выполнять фонетический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.  

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.  

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка.  

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка.  

Использовать орфоэпический словарь.  

Лексикология и фразеология. Лексические нормы  

Выполнять лексический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать лексические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.  

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологи- ческий словарь, этимологический словарь.  

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.  

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь.  

Морфология. Морфологические нормы  

Выполнять морфологический анализ слова.  

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать морфологические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

Орфография. Основные правила орфографии  

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.  

Выполнять орфографический анализ слова.  

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь.  

Речь. Речевое общение  

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 



 

 

11 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8 реплик) .  

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; 

объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).  

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.  

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.  

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста  

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём 

информации в речевой практике.  

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно/на слух.  

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; 

объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).  

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и 

другие).  

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые 

ошибки.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10 классе 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке – 5 ч. 

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. 

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. 
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Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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. 

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. 

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. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

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

разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
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Тематическое планирование в 10 классе 

  

 

№ 

п/п 

Раздел программы/ Темы Всего 

часов 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

8 

  Входная контрольная работа 2 

  Язык как знаковая система. Основные функции языка  1 

  Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного 

изучения 

1 

  Язык и культура  2 

 Русский язык в Российской Федерации  1 

 Формы существования русского национального языка  1 

 Словари русского языка 1 

 Развитие речи. Изложение. 1 

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 14 

 Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

 Культура речи как раздел лингвистики 1 

  Фонетика. Орфоэпические нормы 2 

 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 3 

 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  3 

 Морфология. Морфологические нормы  4 

 Диктант/Контрольная работа 1 

 Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне  

7 

 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок  4 

 Правописание н и нн в словах различных частей речи 8 

 Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, частиц 5 

3 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 2 

 Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации 

речевого общения  

1 

 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности  1 

4 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 7 

 Признаки текста 1 

 Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект 2 

 Реферат. Аннотация  1 

 Оценка текста. Рецензия 1 

 Развитие речи. Сочинение  2 

5 ПОВТОРЕНИЕ 3 

 Повторение изученного в 10 классе 2 

 Итоговая контрольная работ 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование в 11 классе  

 

Урок Раздел программы/ Темы Всего 

часов 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

6 
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 Повторение изученного в 10 классе  4 

 Входная контрольная работа 2 

 Русский язык в современном мире. Экология языка 2 

 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 11 

  Синтаксис. Синтаксические нормы 3 

  Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи 

1 

   Знаки препинания в предложениях с однородными членами 5 

  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 7 

  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 5 

  Знаки препинания в сложносочинённом предложении 5 

  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 5 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 5 

 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

5 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

15 

  Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме 

русского языка 

1 

  Разговорная речь 1 

  Научный стиль 2 

  Официально-деловой стиль 2 

  Публицистический стиль. Жанры публицистики. Хроника, 

репортаж, интервью 

1 

  Интервью  1 

  Очерк  1 

  Язык рекламы 1 

  Культура публичной речи 1 

  Язык художественной литературы 3 

 Практикум. Анализ художественного текста (фрагмента) 2 

4 ПОВТОРЕНИЕ 2 

  Повторение изученного в 10—11 классах 2 

 ИТОГО 34 

 

Оценивание 

Устный ответ 

Критерии оценки устного ответа: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности, понимания изученного; 

• языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

• обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

самостоятельно составленные; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

• 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. 

Оценка «2» ставится, 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. 

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

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

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

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы ученика, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Диктант 

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

Для диктантов используются связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка, доступные по содержанию. 

Объем диктанта устанавливается для X-XI классов − 170-190 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из 40-50 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, включает 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

• в переносе слов; 

• на правила, которые не включены в школьную программу; 

• на еще не изученные правила; 

• в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

• в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов также учитывается характер ошибки. Среди ошибок выделяются 

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

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

• в исключениях из правил; 

• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
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• в написании Ы и И после приставок; 

• в случаях трудного различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

• в собственных именах нерусского происхождения; 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

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

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

ошибка учитывается самостоятельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

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

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, принимается во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» − 2 орфографические ошибки, для 

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
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Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения − основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в X-XI классах – 450/550 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на 50 слов 

в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Примерный объем классных сочинений в X-XI классах – 2,5-4,0 страницы. 

Указанный объем сочинений примерный, 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. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление и считается отметкой по литературе, вторая - за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм и 

считается отметкой по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок − орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Основные критерии оценки 

оценка Основные критерии 
оценивания 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 
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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. 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

(в 5 классе - 5 

орфографических ошибок 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, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Ошибка − это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка («так сказать нельзя»). Недочет − это нарушение рекомендаций, 

связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль 

или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
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− повторение одного и того же слова; 

− однообразие словарных конструкций; 

− неудачный порядок слов; 

− различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

в сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

− нарушение последовательности в высказывании; 

− отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

− неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

− раздробление одной микротемы другой микротемой; 

− несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

− перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

− неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

− употребление слова в несвойственном ему значении; 

− неразличение (смешение) паронимов или синонимов; 

− нарушение лексической сочетаемости; 

− употребление лишних слов; 

− пропуск, недостаток нужного слова; 

− стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

− неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 

− неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, 

− смешение лексики разных исторических эпох; 

− употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

− бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

− нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

− стилистически неоправданное повторение слов; 

− неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи; 

− неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки − это нарушение грамматических норм образования языковых 
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единиц и их структуры. 

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи. 

Синтаксические 

• ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении; 

• ошибки в структуре простого предложения: 

• нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 

• нарушение границы предложения; 

• разрушение ряда однородных членов; 

• ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами; 

• местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего; 

• пропуски необходимых слов. 

• ошибки в структуре сложного предложения: 

• смешение сочинительной и подчинительной связи; 

• отрыв придаточного от определяемого слова; 

• смешение прямой и косвенной речи; 

• разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки. 

 

Обучающие работы 

Обучающие работы (различные упражнения неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем работы для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

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. 

Оценка тестовых заданий 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 

Баллы Отметка  Степень выполнения заданий 

1 

«2» 

Выполнено не менее 10 % предложенных заданий 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

4 

«3» 

Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 «4» Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 
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8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 
«5» 

Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

10 Выполнены все предложенные задания 

 

Список учебно-методической литературы: 

Учебно-методический комплект 

Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.  

УМК: Русский язык. Рыбченкова Л.М. и др. (10-11) (Базовый). Год издания: 2023. 

Словари и справочники 

1. Букчина Б.З. Орфографический словарь русского языка.  Свыше 100 000 слов. 

Грамматическая информация. Трудные случаи. М., 2010. 

2. Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический словарь 

русского языка.     

3. Касаткин Л.Л. Краткий справочник по современному русскому языку.   

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010. 

5. Лопатин В.В. Русский орфографический словарь. М., 2010.  

6. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2006. 

7. Николина Н.А. Школьный морфемный словарь русского языка. М., 2010. 

8. Николина Н.А. Школьный словарь лингвистических терминов. М., 2012.  

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. 

10. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка. М., 2005.  

11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 2003 и 

послед. изд. 

12. Семенюк А.А., Семенюк И.А. Школьный словарь синонимов русского языка. М., 

2013. 

13. Семенюк А.А., Семенюк И.А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 

2010 и послед. изд.  

14. Скворцов Л.И. Школьный словарь по культуре русской речи. М., 2010. 

15. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003. 

16. Толковый словарь русского языка (школьное издание): в 2 т. / авт.-сост. 

Кузнецов; под ред. С. И. Богданова. М., 2020. 

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

языка: происхождение слов. М., 2004 и послед. изд. 

18. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный этимологический словарь 

русской фразеологии. М., 2011. 

19. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского языка 

и речевые ошибки и недочёты / под ред. А. П. Сковородникова. М., 2017. 

Дополнительная литература 

1. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 1. Орфография. М., 2012. 

2. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 2. Пунктуация. М., 2012. 

3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М., 2009. 

4. Воронина Н. В., Егорова Т. В. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиадам по 

русскому языку. М., 2013. 

5. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности. М., 2010. Горшков А. И. 

Русская словесность: сборник задач и упражнений. М., 2006. Колесов В. В. Гордый наш 

язык. СПб., 2009. 

6. Грамотей. Русский язык и культура речи. Методическое пособие. – Красноярск: РИО 

КГПУ, 2004. 

7. Маслов В. В., Бондарцова Ю.Л. Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Анализ текста. М.: 
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Просвещение; 

8. Маслов В. В., Бондарцова Ю.Л. Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Сложные случаи 

орфографии и пунктуации.  М.: Просвещение; 

9. Нарушевич А.Г., Александрова О.М., Добротина И.Н. Русский язык. Трудные задания 

ЕГЭ. Пишем сочинение. М.: Просвещение; 

10. Нарушевич А.Г. Русский язык. Твой курс подготовки к ЕГЭ. Задания для 

самоподготовки с комментированными ответами. М.: Просвещение 

11. Крысин Л. П. Жизнь слова. М., 2008. 

12. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. М., 2008. 

13. Николина Н. А. Великие имена: русские лингвисты. М., 2008. 

14. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим  о культуре русской речи. М., 2009. 

15. Чертов В. Ф., Виноградова Е. М., Яблоков Е. А., Антипова А. М. Слово — образ — 

смысл: филологический анализ литературного произведения. 10—11 классы. М., 

2006.Шанский Н. М., Махмудов Ш. А. Филологический анализ художественного текста. 

М., 2013. 

16.  Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов 

Электронные образовательные ресурсы 

Видеофильмы по русскому языку: «Русский язык. Орфография», «Русский язык. Синтаксис и 

пунктуация» 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Азбучные истины.  — URL: http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь.  — URL: http://gramota.ru/ slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C.  И.  Ожегова, А.  А.  Зализняка, М.  Фасмера.  

— URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

Вишнякова О. В.  Словарь паронимов русского языка.  — URL: https:// classes.ru/grammar/122. 

Vishnyakova Древнерусские берестяные грамоты.  — URL: http://gramoty.ru  

Какие бывают словари.  — URL: http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет  — универсальная энциклопедия.  — URL: http://www.krugosvet.ru  

Культура письменной речи.  — URL: http://gramma.ru  

Лингвистика для школьников.  — URL: http://www.lingling.ru  

Мир русского слова.  — URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

Образовательный портал Национального корпуса русского языка.  — URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка.  — URL: http://www.ruscorpora.ru/ search-school.html  

Первое сентября.  — URL: http://rus.1september.ru  

Портал «Русские словари».  — URL: http://slovari.ru  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари.  — URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека.  — URL: http://www.rvb.ru Русская речь.  — URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

Русский филологический портал.  — URL: http://www.philology.ru  

Русский язык в школе.  — URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

Cловарь сокращений русского языка.  — URL: http://www.sokr.ru  

Словари и энциклопедии GUFO.ME.  — URL: https://gufo.me  

Словари и энциклопедии на Академике.  — URL: https://dic.academic.ru  

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН).  — 

URL: http://dict.ruslang.ru  

Словарь молодежного сленга.  — URL: http://teenslang.su  

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи.  — URL: http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия.  — URL: http://litera.ru/ stixiya   

Учительская газета.  — URL: http://www.ug.ru  
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