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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

Планирование предназначено для изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования  на базовом уровне и согласно учебному плану МБОУ СОШ №9 составляет 2 часа 

в неделю. Всего на изучение русского языка в 11 классе отводится 68 часов. 

 

Цель изучения предмета в контексте основного общего 

образования 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных на уровне основного общего и среднего образования. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский 

язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой, 

информационной  компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

           Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Данная программа обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку, а также к вступительным экзаменам в вузы. 

            Включение в программу таких тем, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации» и др. очень важны при повторении правил 

орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому 

материалу. 

            Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. 

           В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, 

синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

         Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. 

          Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический 

виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 

качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. 

Полнота и доступность изложения творческих сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой, информационной  компетенций как результат 

освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Курс русского языка  в 11 классе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 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 русском языке как о 

системе, тем самым формировалось системное мышление учащихся и достигалась полнота 

единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных 

языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося 

мировоззрения на ступени среднего общего образования. 

 

        Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

        Информационная компетенция – способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

устных и письменных информационных технологий. 

  
Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики технологии обучения русскому языку. 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, 

так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями, 

безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём этот процесс 

выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учётом возрастных 

особенностей учащихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и 

навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, полученных и сформированных 

на ступени основного общего образования, что обеспечит преемственность между изучением 

предметов на этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться 

соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как 

средства осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и 

общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, безусловно, 

является культура речи. Чем ярче личность человека, тем больший диапазон речевых средств 

ему нужен для выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более сложного 

морфолого-синтаксического выражения она требует. 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. 
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Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём особенности 

подчинены формированию конкретных практических умений и навыков (орфографических, 

пунктуационных, стилистических), т.е. навыков правильного  письма, а также навыков анализа, 

систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи литературный вкус, 

расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков и 

умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем 

темам, а также включением заданий исследовательского характера. 

В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны 

расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 

характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно 

поговорить о проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры 

дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса 

обучения. Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения 

позволяют закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации – перенести в 

собственную речевую практику учащегося. Они вооружают учащегося навыками самоконтроля 

за речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их нормативном 

соответствии. 

  В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русского орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии и 

пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариативность в постановке знаков препинания, их 

многозначительность и многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания 

выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду 

с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется пунктуационному 

анализу. 

Задачи, стоявшие перед учебным предметом «русский язык и литература» на ступени 

среднего общего образования,  успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной 

работе над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 

полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится орфографическому и 

пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного 

письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного 

использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку 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.  

               Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить 

изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой, решать 

вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволяет освободить время для 

практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, 

а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, 

добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном 

восприятии. 

Для актуализации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «стилистика», изучение 

которых дает возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать 

тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает 

формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке.  
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Необходимо учитывать, что учебник может быть  использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную  функцию 

восполняющего повторения. Это особенно важно при организации деятельности учащегося по 

подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Изучение русского языка и литературы как единого предмета даёт возможность для 

формирования индивидуальной готовности учащихся к самостоятельному получению знаний и 

дальнейшему непрерывному образованию. 

Задача непрерывного профессионального образования может быть решена, если 

современный школьник уже в рамках общеобразовательной организации будет вооружён 

навыками работы и информацией, если в нём заложена потребность в расширении и 

углублении современного кругозора, если он способен к самостоятельному планированию 

своей познавательной деятельности. Включение в число заданий исследовательских и 

проектных работ, проблемных вопросов к текстам упражнений, соответствие языковой основы 

литературного текста с его идейным замыслом позволяют планомерно решать поставленные 

задачи формирования познавательных универсальных учебных действий и готовить учащихся к 

непрерывному обучению в течение всей его профессиональной жизни. 

Большую роль в освоении курса русского языка  играют информационные технологии. 

Это одно из важнейших условий освоения предложенного учащимся учебного материала на 

пике внимания и сосредоточенночти. Подготовка презентаций как вид самостоятельного 

коммуникативного взаимодействия – важнейшая форма формирования коммуникативной 

компетенции и решения коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. При 

создании учебной презентации учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у 

него информацию и отделять главное от второстепенного и фонового. Школьник учится 

различным способам сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в 

презентации с текстом, произносимым в это время слушателем. Он учится экономно-

выразительному подбору иллюстративного оформления текстов информации, графически 

целесообразному и воспринимаемому с экрана или алгоритмически организованному тексту. 

Этот набор операций является мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка 

и литературы как практически значимым условием, обеспечивающим возможность подготовки 

сообщения, сопровождающегося презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет 

вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. 

Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, 

электронные научные и научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное 

продолжение работы с учебником в ходе освоения программы развивают учащегося и дают ему 

возможность в зоне удалённого доступа общаться с мировым сообществом, что становится 

актуальным в условиях глобализации мирового экономического, политического и 

образовательного пространств, с другой – требуют от него чёткости в формировании 

образовательного запроса, краткости и точности в обращении, толерантности в выборе 

языковых средств, культуры личности, которая в интернет-формате напрямую ассоциируется с 

культурой речи, ибо является единственным маркером собеседника в дистанционном 

обращении. Поэтому культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
        Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана МБОУ г. 

Иркутска СОШ №9.  Изучение курса рассчитано на 68 часов (2 часа в неделю). Завершается 

освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией  в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную программу 
         Учителем не внесены изменения в примерное распределение учебного времени, 

рекомендуемого программой. 
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Используемый учебно-методический комплекс 
1. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н.Г. Гольцова. – М.: Русское 

слово, 2012. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина. – М.: Русское слово, 2012. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2011 – 2016 гг. 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2013. 

5.  Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

6. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 

тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское 

слово, 2012. 

7. Гольцова Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2011. 

8. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2014. 

9. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леденева; 

под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2011 

 
 

Информация об используемых технологиях, формах уроков 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема 

достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в 

том, что обучаясь по одной программе и учебникам, учащиеся могут усваивать материал на 

различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На 

его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как социокультурно-

адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная 

методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать образовательную деятельность и 

сделать её более увлекательной и эффективной.  

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебной деятельности: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового 

и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, литературоведческие 

справочники и словари. 

Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 

рассказа и т.д); 
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 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 - оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 -взаиморецензирование; 

 -анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 - разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 - разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

 - аудирование; 

 - информационная переработка устного и письменного текста: 

    составление плана текста; 

    пересказ текста по плану; 

    пересказ текста с использованием цитат; 

    переложение текста;  

    продолжение текста; 

    составление тезисов; 

     редактирование; 

 -создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

  реферирование; 

 докладирование; 

 рецензирование; 

 аннотирование и т.д. 

 - создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

 - участие в дискуссии; 

 - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

 - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьной образовательной деятельности. В процессе учебной деятельности ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Виды и формы контроля:  

-   диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный, словарный); 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение; 

- изложение, изложение с элементами сочинения; 

- тесты в формате ЕГЭ; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

- грамматические задания; 

- устный, письменный и комбинированный опрос 

- ИКТ-контроль; 

- практические работы; 

- дидактические игры; 

- беседы по вопросам учебника; 

- индивидуальная работа по карточкам; 

- работа с учебником; 
- проблемные задания; 

- тренинг; 

- различные виды лингвистического разбора; 

- лингвистические задачи; 

- вопросы по теории языка; 

- проектные работы. 

-  

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 

Направление контроля Формы контроля 

Речевые умения и навыки  Доклад, устное сообщение 

Умение выполнять разнообразные виды 

разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний 

Комплексный анализ текста; фонетический, 

морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный разбор 

Умение воспроизводить аудированный 

текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм 

Контрольный диктант, изложение с творческим 

заданием (с элементами сочинения). Подробное и 

сжатое изложение 

Умение создавать текст того или иного 

функционального стиля, типа речи, 

жанра 

Сочинение разнообразных жанров, реферат 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
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соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

1. Контрольные упражнения. Важной составляющей материалов данного курса является 

система упражнений и заданий к теоретическим материалам учебника. 

Упражнения делятся на три группы: тренировочные, обобщающие, контрольные. 

Контрольные упражнения составляют систему проверочных заданий. 

2. Проверочные упражнения включают в себя диктанты (проверочные, объяснительные, 

контрольные), контрольные задания. 

3. Устные и письменные сообщения (творческие работы). 

4. Тесты в формате ЕГЭ. 
      Текущий контроль знаний умений и навыков осуществляется в форме тестов по ЕГЭ, 

контрольных диктантов. Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией. Оценка 

выставляется в аттестат о среднем (полном) образовании. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 
Курс русского языка  в 10-11 классах предполагает освоение предмета с целью 

формирования у  учащихся 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 курса «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, 

села, 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 учащихся 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 общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

 через усвоение научных основ изучения русского языкаобеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
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 обеспечение готовности и способности к образованию в том числе 

самообразованию, не протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и 

эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, 

правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения 

выбирать языковые средства, уместные в конкретной ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

 приобретение умений самостоятельного поиска решений и 

ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной 

деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией ( поиск, хранение, 

использование); 

 владение речемыслительными операциями ( интерпретация, поиск 

аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания 

правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых 

действий и мыслительных процессов за счет выполняемых в рамках программы 

проектов и исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 

аналитико-синтетических заданий фрагментам предложенных текстов нравственно-

этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский 

литературный язык»; 

 понимание характера обязательности, авриативности, допустимости в 

применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм 

в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного делового общения; 

 владение на основе полученных знаний и самооценки собственной 

произвольной речи или воспроизведённой речи; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации ( основная/второстепенная, явная/ скрытая); 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений разных жанров, а содержание грамматических правил – в виде таблиц, 

алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 

применять; 
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 осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
В результате изучения русского языка ученик научится: 

 различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

 применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

 владеть приемами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания  с точки зрения их 

соответствия их виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и 

предупреждать их возникновение; 

 употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения; 

 анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-

деловые, публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей 

языка с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей 

и тексты других функциональных разновидностей языка по их экстралингвистическим и 

лингвистическим признакам; 

 создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты ( в 

устной и письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей  языка с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

 проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения 

темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных средств; 

 анализировать  и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, богатства, выразительности, 

соответствия литературным нормам; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения; 

 соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические нормы современного русского 

литературного языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки 

зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

 владеть разными способами редактирования текстов; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни; 

 опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях художественной литературы и исторических текстах; 

 с помощью лингвистических словарей ( толковых, этимологических и др.) 

объяснять значение единиц языка с национально-культурным компонентом. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку 
 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 

знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 

речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 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 «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

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

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

времени, т. е. за сумму ответов, данных учащимся 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. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—ПО, 

для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—

35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 

16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 

5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 

слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

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

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

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

1) в исключениях из правил; 
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2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 «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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 

орфографических ошибок), 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 рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-350, в IX классе — 350— 

450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 

страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

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. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы учащегося 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. 

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 

 Допускается: 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 
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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 

ошибка 

«4» 1. Содержание   работы   в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от  

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические    конструкции, встречается   неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

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 пунктуа-

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты  

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями  со  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, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических 

ошибок 
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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 

оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

в том случае, когда учащийся 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. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает 

в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку учащегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

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

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе. 

 

Содержание разделов и  тем учебного курса 
Словосочетание 
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Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  

               Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное 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, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. 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. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  

 Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я  
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           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 науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.      

Правильность речи. 

    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    

также изобразительно-выразительные средства 

  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 
№ 

п\п 

Название раздела Количество  

часов 

Часы 

развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Стилистика  3 2 1 

 Синтаксис и пунктуация из них 51   

2 Словосочетание и предложение  13 2 1 

3 Простое осложнённое предложение 21 3 2 

4 Сложное предложение 13 2 1 

5 Предложения с чужой речью 4   

6 Стилистика и культура речи 7 2 1 

7 Повторение 5   

 Итого 68 11 6 
 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Приложение 

 Стилистика                                                                            3   

1 Р.р. Функциональные стили речи. 1   

2 Р.р. Текст. Типы речи. 1   

3 Входное тестирование. 1   

 Синтаксис и пунктуация 50   

4 Основные принципы русской пунктуации. 1   



 20 

 Словосочетание и предложение 13   

5 Классификация словосочетаний 1   

6 Виды синтаксической связи 1   

7 Классификация предложений 1   

8 Виды предложений по цели высказывания 1   

9 Виды предложений по эмоциональной окраске 1   

10 Двусоставные и односоставные предложения 1   

11 Виды предложений по наличию второстепенных 

членов 

1   

12, 13 Р.р. Основная мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования. 

2   

14 Полные и неполные предложения 1   

15 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

16 Тире в простом   предложении 1   

17 Контрольный тест по теме «Словосочетание и 

предложение» 

1   

 Простое осложнённое предложение 21   

18 Простое осложнённое предложение 1   

19 Однородные члены предложения 1   

20 Знаки препинания при однородных членах 1   

21 Однородные и неоднородные определения 1   

22 Знаки препинания при неповторяющихся союзах 1   

23 Р.р. Комментарий в сочинении- рассуждении 1   

24 Знаки препинания при повторяющихся и парных 

союзах 

1   

25 Обобщающие слова при однородных членах  1   

26 Обособленные и необособленные определения 1   

27 Обособленные приложения 1   

28 Обособленные обстоятельства 1   

29 Тестирование в формате ЕГЭ по теме «Простое 

осложненное предложение» 

1   

30 Обособленные дополнения 1   

31 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения 

1   

32 Знаки препинания при сравнительных оборотах 1   

33 Знаки препинания при обращениях 1   

34, 35 Р.р. Сочинение- рассуждение 2   

36 Вводные слова и вставные конструкции  1   

37 Междометия. Утвердительные, отрицательные,  

вопросительные слова 

1   

38 Контрольный тест по теме «Осложнённое 

предложение» 

1   

 Сложное предложение 13   

39 Виды сложных предложений 1   

40, 41 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении 

2   

42 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным 

1   

43, 44 Р.р. Сочинение- рассуждение 2   

45 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении  с несколькими придаточными 

1   

46 Двоеточие в бессоюзном предложении 1   

47 Тире в бессоюзном сложном предложении 1   
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48 Сложные предложения с разными видами связи 1   

49 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

1   

50 Контрольный тест по теме «Сложное предложение» 1   

51 Период. Сложное синтаксическое целое и абзац 1   

 Предложения с чужой речью 4   

52 Способы передачи чужой речи 1   

53 Знаки препинания при прямой речи 1   

54 Диалог 1   

55 Цитата 1   

 Употребление знаков препинания 2   

56 Сочетание знаков препинания 1   

57 Факультативная и авторская пунктуация 1   

 Стилистика и культура речи 8   

58 Разговорный и книжные стили речи 1   

59 Научный и официально-деловой стили 1   

60 Публицистический стиль 1   

61 Р.р. Сочинение по тексту публицистического стиля 1   

62 Художественный стиль 1   

63 Р.р. Сочинение по тексту художественного стиля 1   

64 Текст. Типы речи 1   

65 Итоговое тестирование 1   

 Повторение изученного 3   

 66 Трудные случаи пунктуации  1   

67,68 Трудные случаи орфографии 2   
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