
 



 

Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса (углублённый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основе авторской рабочей программы для 

общеобразовательных организаций (углублённый уровень)/ С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 

2020г.  

Учебный предмет русский язык включён в предметную область «Русский язык и 

литература» учебного плана школы. В соответствии с учебным планом на изучение предмета 

отводится 102 часа (3 часа в неделю) в 11 классе.   

Место учебного предмета в учебном плане  

Программой предусмотрено в 11 классе проведение контрольных работ – 7ч., 

практических творческих работ - 16ч. (Часы для контрольных и практических работ взяты из 

вариативной части программы: резервные часы, повторение и обобщение изученного в 5 – 10 

классах, подготовка к ЕГЭ)  

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Львова С.И. Русский 

язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (углублённый уровень) / 

С.И. Львова, В.В. Львов. – М. Мнемозина, 2020.  

  

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» в форме, утверждённой учебным планом МБОУ «СОШ № 12».  

  

Форма обучения – очная, по необходимости (в период неспокойной 

эпидемиологической обстановки или в форс-мажорных обстоятельствах) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

"Положению о реализации общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ "СОШ №12".  Основными 

элементами системы ЭО и ДОТ являются:   

• образовательные онлайн-платформы;   

• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;  

• видеоконференции; вебинары;   

• Skype–общение; e-mail;  

• облачные сервисы;   

• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

• электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности.   

Рабочая программа ориентирована на  использование учебника: Львова С.И.Русский 

язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (углублённый уровень) / С.И.  

Львова, В.В. Львов. – 5-е изд., стер. – М. Мнемозина, 2019.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  – 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

  



Метапредметные результаты освоения программы по русскому языку:    

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне выпускник научится:  



– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; – 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;–  

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; – 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

– анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие 

 неоднозначную интерпретацию;  

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

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  



– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи.  

 Система оценки планируемых результатов проходит через стартовый, текущий и итоговый 

контроль.   

  

  

Содержание учебного предмета «русский язык» (углубленный  уровень)   

10-11 классы  

  

10 класс (105 часов)  

Язык как средство общения (16 ч)       

Русский язык как хранитель духовных ценностей  нации (4ч)  

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как 
национальный язык  русского народа, как государственный  язык Российской 
Федерации и как язык  межнационального общения.  

Отражение в    языке  исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества.  

Основные формы существования национального  языка:  литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его различных форм 

(разновидностей).    

 Основные признаки литературного языка:  обработанность,      нормированность,    

относительная устойчивость (стабильность),  обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка.   

  

Речевое общение как социальное явление (4ч)  

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

восприятие смысла высказывания.    

Активное использование   невербальных средств  общения (жесты, мимика, поза). * 

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

жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие  речевое   

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

Монолог,  диалог  и полилог как основные  разновидности речи.  

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

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю).  

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

побуждающая.  

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

и деловая беседа.  

  

Устная и письменная речь  как формы речевого общения  (4ч)  

Основные особенности  устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие 

собеседника, его реакцию;  передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.    

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

повторов,   конструкций с именительным темы,   подхватов,    самоперебивов и др.    

Основные жанры устной речи:  устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.  

Типичные недостатки устной речи:  интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность.  Письменная форма речи как  речь, созданная с помощью   



графических знаков на бумаге,   экране монитора, мобильного телефона и т.п. Основные 

особенности  письменной речи:    подготовленность,   логичность, точность изложения; 

ориентированность  только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача   

эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования;  необходимость  соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм.  

Использование в письменной речи различных способов  графического выделения  

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т.п.).  Основные жанры: пи´сьма,  записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п.  

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

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

последовательность изложения (развертывания содержания по плану);  логическая связь 

частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным).    

  

Основные условия эффективного общения (4ч)  

Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу,    

выслушать своего партнёра;  наличие общих интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний  для   понимания смысла речи 

собеседника; владение достаточным объёмом  культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др.  

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют 
историкокультурную  ценность  и на которые часто ссылаются носители языка  (цитаты из 
общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания,   сказки; 
афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, фразеологические обороты;   фразы из песен   
названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания   героев популярных кинофильмов 
и т.п.).  *Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 
общения.    

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

интернет-общения.   

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение 

этических норм общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение  степени 

речевой свободы,  допустимой  в  коммуникативной ситуации экзамена), неуместное 

использование того или иного языкового средства выразительности и др.  

  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста   (55ч)  

  

Виды речевой деятельности (4ч)  

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

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо).   

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

внутренняя как речь,  недоступная восприятию других людей. **Особенности внутренней 

речи  (очень сокращена, свёрнута). *Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачи внутренней речи персонажа литературного произведения.  

  

Чтение как вид  речевой деятельности (7ч)  



Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.   

Основные виды чтения:   поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее  

(обобщение).   

Основные этапы работы с текстом.   

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

подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера;  использование специальных  

знаков и др.).   

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

смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3)   наличие регрессий,    то есть  

неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения 

артикуляцией, 5)  низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7)  слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования.    

  

Аудирование как вид  речевой деятельности (7ч)  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.       

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста:  выборочное,  ознакомительное,  детальное.   

Правила эффективного  слушания: максимальная концентрация внимания  на   

собеседнике; демонстрация с помощью  реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения  его речи; максимальная 

сдержанность в выражении  оценок,   советов.     

  *Типичные недостатки аудирования:   1) отсутствие гибкой стратегии аудирования,  2) 
непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной 
информации,  4)  перебивание собеседника во время его сообщения,  5) поспешные 
возражения собеседнику.  

  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста  (14 ч)  

  

  Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 
способами.  

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

передача основного содержания текста) – исключение,  обобщение; 2)  языковое сжатие   

текста (использование более компактных, простых языковых конструкций)  -  замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного).  

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии.    

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

Тезисы   как кратко сформулированные  основные положения исходного, первичного 

текста.  

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

точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.  

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции).   

*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании.  

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

информация из одного или нескольких источников.  

Реферат как итог  проведённого мини-исследования или  проектной работы; как 

демонстрация  знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов.   

        Основные части реферата:  вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования;  основная часть, 



где должен  чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по 

теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы;  список использованной литературы; приложение, в 

котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.   

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения.   

Реферат как письменная форма   доклада или выступления по теме исследования.    
*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и как    
синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, 
фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.).    

Рецензия  как анализ и оценка  научного, художественного, кинематографического 

или музыкального произведения.      

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

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.   

  

Говорение как вид  речевой деятельности (10ч)  

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией.    

Основные качества образцовой речи:   правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость.  

*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.   

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания;   смысловое и стилистическое единство, 

связность  и последовательность  изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов,  обосновывающих точку зрения учащегося;   соответствие 

устного высказывания заданной речевой ситуации  (коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) 

речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных  грамматических конструкций;  соответствие языковых средств  заданной  

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

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании  выразительных языковых  средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное использование языковых средств  привлечения и удерживания  

внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств  

общения - мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения  

устного высказывания  (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность  кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте,  аргументированно отстаивать свою точку зрения). Публичное 

выступление (обобщение изученного).   

  

  

Письмо как вид  речевой деятельности (13ч)  

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

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием).  

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

письменных   речевых высказываний школьника.  

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство,  выразительность.   



  Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).    

  Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.).  

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.   

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи.  

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

и основные принципы написания (обобщение на основе изученного).  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на 

основе изученного).  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 
препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 
препинания.  

Повторение в конце учебного года  (14 ч).  

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч.  – в 

течение всего учебного года)  

Резервные часы (10ч.)  

  

  

11 класс (102 часа)  

  

Язык и культура(5 ч)        

Русский как составная часть национальной культуры(5ч)  

Функциональная стилистика(38ч)  

Функциональные разновидности русского языка  (4ч)  

Разговорная речь  (6ч)  

Официально-деловой стиль (6ч)  

Научный стиль речи (8ч)  

Публицистический стиль речи (6ч)  

Язык художественной литературы  (8ч)  

Культура речи(28ч)  

Культура речи  как раздел лингвистики(6ч)  

Языковой компонент культуры речи (8ч)  

Коммуникативный компонент культуры речи(8ч)  

Этический компонент культуры речи(6ч)  

Повторение в конце учебного года   (7 ч)  

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ    

(10 ч + в течение всего года)  

Резервные часы    (14 ч)  

  

  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

  

Основные направления воспитательной деятельности, воспитательные задачи  

Воспитательный потенциал предмета русский язык заключается в том, что 

русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Изучение русского языка 

способствует воспитанию национальной культуры  



1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности.  

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

3. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности.  

4. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников.  

5. Грамотная работа с информацией: уметь собирать необходимые для исследования 

факты, анализировать их, выдвигать гипотезы для решения проблем, делать необходимые 

сообщения, устанавливать закономерности, формулировать аргументированные выводы, 

находить решения.   

6. Самостоятельная работа над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культуры.  

№  Раздел/Тема  

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы  

 11 класс   

1  Язык и культура  5 ч.  

2  Функциональные разновидности русского языка    4 ч.  

3  Разговорная речь    6 ч.  

4  Официально-деловой стиль  6 ч.   

5  Научный стиль речи  8 ч.  

6  Публицистический стиль речи  6 ч.   

7  Язык художественной литературы    8 ч.   

8  Культура речи  как раздел лингвистики  28 ч.  

9  Языковой компонент культуры речи  6 ч.  

10  Коммуникативный компонент культуры речи  9 ч.  

11  Этический компонент культуры речи  8 ч.  

112  Повторение в конце учебного года    8 ч.  

                                                                   Итого:  102 ч.  

                                                                   Всего:  207 ч.  

  



  



Приложение 1  

Оценочные материалы по русскому языку 10-11 класс  

(на выбор – по усмотрению)  

  

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 ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1. полнота и правильность ответа;  

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа.  

Отметка 5 Критерии  

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

1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

2. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка 4 Критерии  

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.  

Отметка 3 Критерии  

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

1. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

2. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка 2 Критерии  

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

 1.  Оценка диктантов  

  

  



  

Контрольный диктант  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 
бы представлены не менее чем 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 соотношения, которое 
представлено в данной таблице.  

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).  

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса.  

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

в переносе слов;  

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми 
написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; в передаче авторской пунктуации; 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: в исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в случаях 
раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; в написании ы и и 
после приставок;  

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто  

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);  



в собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда вместо одного знака 
препинания поставлен другой; в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 
нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) 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).  

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

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

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две отметки за каждый вид работы.  

Отме 
тка   

Орфографические / пунктуационные   
ошибки   

Дополнительные задания   
фонетическое, лексическое,  ( 

орфографическое, гр амматическое)   
«5»   /0; или 0/1 (негрубая); или 1/0  0 

негрубая ( )   
выполнены верно все задания   

«4»   /2; или 1/3; или 0/4; 2   
/0 (если среди них есть однотипные 3 )   

правильно выполнено   
не менее ¾ заданий   

«3»   4 /4; или 3/5; или 0/7;   
в 5 кл. допускается: 5/4;   
6 /6  если имеются ошибки однотипные  ( 

и негрубые)   

правильно выполнено   
не менее половины заданий   

«2»   до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6   не выполнено более половины   
заданий   

«1»   при большем количестве ошибок   не выполнено ни одно задание   
  



 

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 отметки «4» - 2 орфографические 
ошибки,  

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), для отметки «2» - 7 орфографических  

ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.  

Критерии оценки орфографической грамотности  

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки.  

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных 
орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
Орфографические ошибки бывают:  

1. на изученные правила;  

2. на неизученные правила;  

3. на правила, не изучаемые в школе.  

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в 

словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа.  

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним 
относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 
дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами).  

К негрубым относятся ошибки:  

1. в словах-исключениях из правил;  

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

если их правописание не регулируется правилами;  

4. в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого;  

5. в написании ы и и после приставок;  

6. в написании собственных имен нерусского происхождения;  

7. в случаях трудного различения не и ни:  



Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто 

иное не...; Не что иное, как,…  

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно 

учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка.  

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова.  

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они 

сделаны на одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.  

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано 

с анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.  

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и  

т.п.). Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности 

учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.  

Критерии пунктуационной грамотности  

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди 
пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. К негрубым относятся:  

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении и т. п.);  

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное 
правило регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 
ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не 
ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 
общего правила;  

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, 

расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения.  

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации.  



Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 
пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 
ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок.  

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы.  

  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. При оценке 

контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

 

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

подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1. умение раскрывать тему;  

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачейвысказывания; 3. 

 соблюдение языковых норм и правил правописания.  

 



таких уроках не проводится подготовительная работа.  

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.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 
грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 
изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число речевых недочетов.  

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

Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение)  

Отметка  Содержание и речь  

(0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт)  

Грамотность  

0 орф-х ош-к – 0 пунк-х ош-к – 0 

гр.ош.  

«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.  

1. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

Допускается: 1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 или 0 – 0 

– 1  

  В целом в работе допускается:  

1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых 

недочёта  

  



«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: 2 недочета в 

содержании — 3-4 речевых недочёта  

Допускается: 2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 или 0 – 4 

– 2  

«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:  

4 недочета в содержании — 5 речевых 

недочётов  

Допускается: 4 – 4 – 0 

или 3 – 5 – 0 или 0 – 7 

– 4 в 6 классе: 5 – 4 – 

4  

 



«2»  1. Работа не соответствует теме.  

2.Допущено много фактических неточностей.  

1. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления.  

2. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабовыраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.  

3. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых 

недочетов  

Допускаются: 7 – 7 – 0  

или 6 – 8 – 0 
или 5 – 9 – 0 
или 8 – 6 – 0 а 
также 7  

грамматических ошибок  

«1»  В работе допущено:  

7 недочетов в содержании — 8 речевых 

недочетов  

имеется более 7 

– 7 – 7  

  

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.  

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 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».  



 1.  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, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок.  

В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «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 предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида.  

V/ Оценка тестовых работ. По 

русскому языку:  

«5»-81-100%  

«4»-61-80%  

«3»-41-60% «2»-
40-0% по 
литературе «5» - 
90 – 100 %; «4» 
- 76 – 89 %;  

«3» - 50 – 75 %; «2» 

- менее 50 %.  

  

VI.Оценка зачетных работ.  

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачётные работы состоят из двух частей:  



теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 
предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению 
материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки Зачетные работы оцениваются по следующим критериям:  

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ.  

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы.  

  

 

За учебный триместр 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 ученика 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 триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 
грамотность оценивались баллом «2».  

  

  

 

 

VII.Комплексный   анализ текста   
«5»   ученик блестяще освоил теоретический материал, получил навыки  

его применения па практике, свободно владеет навыками комплексного   
анализа текста, активно принимал участие в обсуждении тем,  

свободно   

  использует словари, творчески мыслит   
«4»   при понимании 75% основных фактов   
«3»   при понимании менее 50% основных фактов   
  
«2»   

не ставится, ученик получает возможность доработать с текстом,  
получить   

консультацию.   

VIII. Выведение итоговых оценок   



 


