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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе: 

1.Образовательной программы среднего общего образования  
2.МБОУ Сусатская СОШ; 
3.Учебного плана МБОУ Сусатская СОШ  на 2023 – 2024 учебный год; 
4.Учебного календарного графика. 
 

Настоящая программа  по родному (русскому) языку  для 11 класса разработана на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», 
входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». Безусловно, 
изучение предмета «Родной (русский) язык» важно с точки зрения реализации 
поставленных стандартом целей образования. Данный курс направлен на формирование 
коммуникативных (риторических) умений. Этот практико-ориентированный предмет 
выполняет важный социальный заказ — учит успешному общению, то есть 
взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности. «Родной (русский) 
язык» учитывает достижения лингвистической науки (в частности, лингвистики текста), 
психологии восприятия и порождения речи, теории общения и других смежных наук. 
Вместе с тем современный курс «Родной (русский) язык» — самостоятельный учебный 
предмет. У этого предмета свои задачи — обучение умелой, искусной, а точнее — 
эффективной речи. Поэтому в центре внимания — обучение эффективному общению. 

 В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются 
следующие цели:  
– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения;  
– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
 – углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете; 
-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;  
– развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 



Задачи: 
1) Приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; 
сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы как 
уникального вида искусства, материалом которого является слово; сформировать 
представление об изобразительно- выразительных 
возможностях русского языка; 
2) Добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как 
необходимых условий успешного обучения другим предметам, как основы самопознания, 
саморазвития, самообразования, социализации личности, её нравственного и 
интеллектуального развития; 
3) Сформировать культуру современного читателя, который владеет основными 
стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью выражать своё 
отношение к прочитанному тексту в виде развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываний; совершенствовать навыки владения различными приёмами 
редактирования текстов; 
4) Сформировать навыки анализа художественных текстов с учётом их жанрово-родовой 
специфики, особенностей создания художественной картины жизни, системы 
художественных образов и использованных изобразительно-выразительных возможностей 
русского языка, а также развить способность ориентироваться в историческом, историко-
культурном контексте и творчестве писателя при анализе художественного текста; 
5) Сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые 
связаны со способностью формулировать цели учебной деятельности, планировать её и 
осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной 
целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет. 
6) Углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 
других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 
современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для 
развития навыков самообразования и социализации в обществе; 
7) Сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить 
способность прогнозировать коммуникативные трудности преодолевать их в процессе 
общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; развить 
умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
8) Усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 
единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания 
чужой речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно 
успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма; 
9) Сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 
прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной 
грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков 
самообразования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при 
обучении в высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, 
обработки и предъявления научной информации, представленной в том числе в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
10) Углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о 
функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 



лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности, а также усовершенствовать навыки комплексного анализа, который 
затрагивает композиционно-содержательный, типологический, стилистический, языковой 
аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом 
пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных умений; 
11) Сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, 
об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах, и на этой 
основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать 
умения применять в коммуникативной практике основные нормы современного русского 
литературного языка; 
12) Повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка материал и 
целенаправленно совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную 
грамотность, а также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового 
анализа, что является основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 
коммуникативной практике; 
13) Сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 
результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 
рефератов, исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой 
переработки текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 
рефератов, исследовательских проектовпо другим школьным предметам. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 
- 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; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

− 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; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
Место   предмета в  учебном плане 

 
Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в область «Русский язык и литература», 
изучается на базовом уровне.  
«Родной русский язык» реализуется за счёт 1 часа в неделю (34 учебные недели), 34 часа в 
год. По факту будет проведено 33 часа. На праздничные дни выпадает 1 час (06.11). 
Материал будет пройден за счёт уплотнения. 
 
 

Формы и методы работы 

Формы обучения:   комбинированный урок, урок-беседа,  повторительно-обобщающий 
урок,  урок - исследование,  урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 
Методы и приёмы   обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
-различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 
составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление обучающимися авторского текста  на основе исходного; 
-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. 
 
 

Учебно-методический комплект: 

1. 

 
Содержание учебного предмета 

Русский язык   и разновидности его употребления с исторической точки зрения.(3 ч.) 
Стили речи. (9 ч.)  
Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  
Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические 

особенности. 
Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 
Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 
Портретный очерк.  
Проблемный очерк. Устные выступления. 



Разговорный стиль речи. 
Художественный стиль. 
Анализ художественного текста. (16 ч.) 
Текст и его строение. 
Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 
Композиция произведения. 
Работа над определением темы и идеи. 
Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 
Композиция произведения. 
Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. 
Смысловая структура художественного текста. 
Драматические жанры. 
Лирические жанры. 
Смысловая структура художественного текста. 
Жанровая характеристика художественного текста 
Цитаты. (5 ч.)  
Способы оформления цитирования 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Основная литература:  
 

1.Иванова С.Ю. ЕГЭ. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания: учебно-
методическое пособие / С.Ю.Иванова. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 215 с. (Серия 
«ЕГЭ. Сборник») 
2. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2019. Русский язык. Тренировочные задания / И.П. Цыбулько, 
С.И.Львова, В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 2015. – 120 с. 
3. Малюшкин А.Б., Крамаренко Г.М. Русский язык. ЕГЭ – 2020: Тренировочные типовые 
задания с ответами. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 
4. Единый государственный экзамен 2020 : Контрол. измерит. материалы: Рус. яз. / 
В.И.Капинос (рук.), С.И.Львова, Л.И.Пучкова и др.; М-во образования РФ. – 2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2020. – 128 с. 
5. ЕГЭ 2020. Русский язык. Федеральный банк экзаменационных материалов / Авт.-сост. 
И.П. Цыбулько, В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, А.Ю.Бисеров, Ю.Н.Гостева, В.В.Львов, 
И.Б.Маслова, Н.В.Соколова. – М.: Эксмо, 2014.- 384 с. 
6. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Дидактические и справочные материалы. 
Тесты. – 3-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 432 с. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 
Регулятивные УУД: 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. 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 
решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  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. 
Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать 
партнёров 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; развёрнуто, 
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 
 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 
в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе 
художественной литературы).   
 

Критерии оценивания умения и навыков учащихся  по русскому языку 



 
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. 
Оценка 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.  
Оценка 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.  
Оценка 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.  
Оценка 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.  
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.  
Класс Объём текста (количество слов) Количество орфограмм  
Количество пунктограмм  
Количество слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями  
5 кл  90-100 12 2-3 не более 5 слов  
6 кл  100-110 16 3-4 не более 7 слов  
7 кл 110-120 20 4-5 не более 7 слов  
8 кл  120-150 24 10 не более 10 слов  
9 кл  150-170 24 15 не более 10 слов   
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.  
Оценка Орфографические / пунктуационные ошибки  
Дополнительные задания (фонетическое, лексическое, орфографическое, грамматическое)  
«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) выполнены верно все задания  
«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 3/0 (если среди них есть однотипные)  
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  
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 4 класса - 5 орфографических 
ошибок), для оценки «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:  
Класс Количество слов  
Оценка Критерии оценивания контрольного словарного диктанта  
5 15-20 «5» нет ошибок  
6 20-25 «4» 1-2 ошибки  
7 25-30 «3» 3-4 ошибки  
8 30-35 «2» 5-7 ошибок  
9 35-40 «1» при большем количестве ошибок   
Оценка сочинений и изложений  
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 задачей 
высказывания; 3. соблюдение языковых норм и правил правописания.  
Класс Примерный объём текста для подробного изложения  
Примерный объём сочинений  
5 кл 100 – 150 слов 0,5 – 1страница  
6 кл 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы  
7 кл 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы  
8  кл 250 – 350 слов 2 – 3 страницы  
9 кл  350 – 450 слов 3 – 4 страницы  
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 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)  
Оценка 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  
 
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».  
 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.  
Оценка тестовых работ. По русскому языку:  
«5»-81-100% 
 «4»-61-80%  



«3»-41-60%  
«2»-40-0% 
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.   
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.   
Выведение итоговых оценок 
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». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план фактичес
ки 

1 Русский язык и разновидности его 
употребления с исторической точки зрения. 

1 04.09.23  

2 Р.Р.  Особенности написания сочинения-
рассуждения  по тексту. 

1 11.09.23  

3 Анализ сочинения-рассуждения  по тексту.  1 18.09.23  

4 Стили речи. Научный стиль. Основные 
признаки научного стиля.  

1 25.09.23  

5 Публицистический стиль. Основные признаки. 
Лексические, синтаксические особенности.  

1 02.10.23  

6 Жанры публицистического стиля речи. 
Путевой очерк. 

1 09.10.23  

7 Портретный очерк. 1 16.10.23  

8 Проблемный очерк. Устные выступления. 1 23.10.23  

9 Р.Р. Написание сочинения в формате ЕГЭ 1 13.11.23  

10 Официально- деловой стиль. Заявление, 
автобиография, доверенность. 

1 20.11.23  

11 Разговорный стиль речи. Составление 
микротекста. 

1 27.11.23  

12 Художественный стиль. 
Анализ художественного текста. 

1 04.12.23  

13 Анализ художественного текста. 1 11.12.23  

14 Текст и его строение. 1 18.12.23  

15 К.Р. Контрольная работа за полугодие. 1 25.12.23  

16 Структура словесного произведения. 1 15.01.24  

17 Понятие сюжета. 
Композиция произведения. 

1 22.01.24  

18 Фабула. Словесный ряд, детали. 1 29.01.24  

19 Проверочная работа по теме «Текст и его 
строение». 

1 05.02.24  

20 Художественный текст и его признаки. 1 12.02.24  



21 Художественный текст и его признаки.  1 19.02.24  

22 Образность, диалогичность, риторичность. 
Антропоцентризм художественного текста. 

1 26.02.24  

23 Смысловая структура художественного текста. 1 04.03.24  

24 Смысловая структура художественного текста. 1 11.03.24  

25 Жанровая характеристика художественного 
текста. Эпические жанры 

1 18.03.24  

26 Драматические жанры 1 01.04.24  

27 Лирические жанры 1 08.04.24  

28 Жанровая характеристика художественного 
текста 

1 15.04.24  

29 Цитаты. Способы оформления цитирования 1 22.04.24  

30 Цитаты. Способы оформления цитирования 1 29.04.24  

31 Р.Р. Создание текста с использованием 
аргументов 

1 06.05.24  

32 Р.Р. Написание сочинения в формате ЕГЭ 1 13.05.24  

33 Контрольная годовая работа в формате Е ГЭ 1 20.05.24  
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