
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского
Союза Б.А.Смирнова» города Воткинска УР

« Рассмотрено»

Протокол №_1_____

От __30.08.2023______

Заседания ШМО

Руководитель ШМО

Пентина Е.С._________________

« Утверждено»

Приказ №_91-ос_____

От__31.08.2023_______

Директор МБОУ СОШ № 5

И.Е. Фомичёва

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По _русскому языку___

для______11________класса

Воткинск, 2023__



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основе
Программа разработана в соответствии с требованиями

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

- Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего
образования (утв. Приказом МО и Н РФ от17.05.2012 №413)
-Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н РФ
от 17.105.2012 № 413» от 31.12.2015 № 1578.

-Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н РФ
от 17.05.2012 № 413» от 29.06.2017 № 613

-Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые федеральные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» от
11.12.2020 № 712

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2022 г.,
регистрационный № 70034)

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 371 « Об
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228)

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 года «Об
утверждении федерального перечня ЭОР, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»
(зарегистрирован зарегистрирован Минюстом России 29.08. 2022, регистрационный номер
69822)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в



соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества;

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
текстах литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям
народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,
ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа; сформированность

нравственного сознания, норм этичного поведения; способность оценивать ситуацию и
принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и
ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное
отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового

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



готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по
русскому языку;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому
и психическому здоровью;
6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к
активной деятельности технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том
числе в процессе изучения русского языка;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;
7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий
и предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия
между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно -
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку,
индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть
направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к
эмоциональным изменениям, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении
коммуникации;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом
собственного речевого и читательского опыта.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия Базовые
логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации
и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных
функциональных разновидностей языка, функционально - смысловых типов, жанров;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных

и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов

целям;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому
языку;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом
собственного речевого и читательского опыта.
Базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе
в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

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

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку
новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать знания из разных
предметных областей; уметь переносить знания в практическую область
жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду;



- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные
способы решения проблем.
Работа с информацией:

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации
(презентация, таблица, схема и другие);

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования
информационной безопасности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог;
развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё

мнение, строить высказывание.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать
осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты
выбора;

оценивать приобретённый опыт;
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, принятие себя и других:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы
других людей при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибку; развивать
способность видеть мир с позиции другого человека.



Совместная деятельность
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий
результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть
инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 11 классеобучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
Общие сведения о языке

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в
современном обществе.

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в
речевом общении и других.
Язык и речь. Культура речи.
Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного
предложения.

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в
рамках изученного).

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения
основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и
предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления
однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках
изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.

Функциональная стилистика. Культура речи
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы.

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных
разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-
деловой стили, язык художественной литературы).



Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее
150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Содержание учебного предмета

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса

Синтаксис и пунктуация

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.

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

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.

Синонимия разных типов простого предложения.

Простое осложнённое и неосложнённое предложение.

Синтаксический разбор простого предложения.

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки
препинания

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных
членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных
членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.

Знаки препинания при сравнительном обороте.



Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах.

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.

Сложносочинённое предложение.

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.

Сложноподчинённое предложение.

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений.

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.

Период. Знаки препинания в периоде.

Сложное синтаксическое целое и абзац.

Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания
при цитатах.

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки
и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Культура речи

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи.

Правильность речи.

Норма литературного языка. Нормы литературного языка:

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,



лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и
пунктуационные нормы. Речевая ошибка.

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи,
а также изобразительно-выразительные средства.

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль.

Разговорный стиль. Язык художественной литературы.

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование,
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И.
Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.

Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.

Повторение и систематизация изученного материала

Тематическое планирование

№
п/п Наименование разделов и тем

Количес
тво
часов

ЭОР

1. Повторение и обобщение изученного материала 10
класса
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные
синтаксические единицы. Основные принципы русской
пунктуации. Пунктуационный анализ.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

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

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

3. Предложение. Понятие о предложении. Основные
признаки предложения. Классификация предложений.
Предложения
простые и сложные Простое предложение. Виды
предложений по цели высказывания. Виды предложений
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные
и отрицательные.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

4. Виды предложений по структуре. Двусоставные и
односоставные предложения. Главные члены
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso

https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
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https://m.edsoo.ru/fbaac24e


Распространённые и нераспространённые предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Тире в неполном предложении.
Соединительное тире. Интонационное тире.

o.ru/

5. Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

6. Однородные члены предложения. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами. Знаки
препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания
при однородных и неоднородных приложениях.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

7. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при
однородных членах, соединённых повторяющимися и
парными союзами.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

8. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки
препинания при обобщающих словах.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

9.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания
при обособленных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения. Обособленные
приложения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

10. Обособленные обстоятельства. Обособленные
дополнения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

11. Уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены
предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

12. Знаки препинания при словах и конструкциях,
грамматически не связанных с предложением. Знаки
препинания при обращениях. Знаки препинания при
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания
при вставных конструкциях.
Знаки препинания при междометиях, утвердительных,
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

13. Сложное предложение. Понятие о сложном
предложении.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Синтаксический разбор сложносочинённого
предложения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

14. Сочинение-рассуждение по тексту Б. Васильева. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

15. Сложноподчинённое предложение.
Главное и придаточное предложения. Типы придаточных

1 Библиотека
ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
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предложений.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с
одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения
с одним придаточным.

https://m.edso
o.ru/

16. Контрольная работа по итогам 1 полугодия (диктант). 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

17. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с
несколькими придаточными. Синтаксический разбор
сложноподчинённого предложения с несколькими
придаточными.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

18. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении. Синтаксический разбор
бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

19. Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

20. Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой
речи.
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

21. Употребление знаков препинания. Сочетание знаков
препинания. Вопросительный и восклицательный знаки.
Запятая
и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки
препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская
пунктуация.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

22-
25.

Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке,
изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка:
орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные,
лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические. Орфографические и пунктуационные
нормы. Речевая
ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность,
уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь

4 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/
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и такт.
26. Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке,

изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

27. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный
стиль. Официально-деловой стиль.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

28. Публицистический стиль.
Разговорный стиль. Язык художественной литературы.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

29. Текст. Основные признаки текста. Функционально-
смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

30. Анализ текстов разных стилей и жанров. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

31. Сочинение-рассуждение по тексту Д.Гранина. 1
32. Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х.

Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А.
Шахматов.
Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

33. Повторение и систематизация изученного материала. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

34. Итоговая контрольная работа. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edso
o.ru/

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на изучение каждого раздела

Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через решение
следующих задач:

-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания
интереса, активизации познавательной деятельности учащихся), формирование интереса
к предмету, к учению;
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-
познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины);
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности
(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и
гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места);
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем
умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение);
-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем,
обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и
оценивание друг друга учащимися);
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- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование
учителем отношений между учащимися);
-воспитание экологического мышления, гуманистического мышления, терпимого
отношение к чужим взглядам, позиции, образу жизни;
-воспитание умения ориентироваться в общественно-политической жизни; обеспечивать
патриотическое воспитание, воспитание ответственности за честь и человеческое
достоинство;
-воспитание уважения к противоположному мнению, чувства сопереживания честность,
чувства ответственности за свои поступки, слова; воспитывать аккуратность и
дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях;
-воспитание ответственность за результаты учебного труда, понимание его значимости;
соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда;
-воспитание уважения к культурам и обычаям разных народов;
-воспитание творческого отношения к избранной профессии

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
осуществляется следующими методами и приёмами (модуль «Школьный урок»
рабочей программы воспитания):
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её поводу,
выработки своего к ней отношения;
- демонстрация 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 с учащимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможности 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;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
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 отстаивание своей точки
зрения.

№ п/п Наименование
раздела

Воспитательный компонент Количеств
о часов

1 Повторение и
обобщение
изученного
материала 10 класса

Конкурсный диктант «Лучший
грамотей»

1

2 Словосочетание. Предметная олимпиада по русскому 1



языку
3 Предложение. Интегрированный урок «Русский язык

и математика»
Использование текстов по теме

«Учитель»

3

4 Однородные члены
предложения.

РК. Использование текстов по теме
«Природа Удмуртии.» (стихи
удмуртских поэтов)
Предметная олимпиада по русскому

языку «Звезда»

3

5 Обособленные
члены предложения.

Использование текстов по теме «Чудеса
России»

4

6 Сложное
предложение
Сложносочинённые
и
сложноподчинённые
предложения.

Киноурок «Письма»
Размышление «Нужно ли писать письма»

5

7 Бессоюзное сложное
предложение.

Лингвистические пятиминутки
«Синтаксис произведений Ф.
Достоевского

2

8 Предложения с
чужой речью.

В мире мудрых мыслей
«Высказывания о родном языке».
Обсуждение текста Д.Лихачёва
«Молодость – вся жизнь»

2

9 Культура речи
Язык и речь.

Сообщения «Речевой этикет»
Игра «Пентагон» по истории языка

4

10 Стилистика. Игра «Алфавит» (художественно-
изобразительные средства)
Использование текстов по теме «Как мне
найти тебя – призвание моё?»

6

11 Из истории русского
языкознания.

Мини-проект «Открытия в языке».
«Великие лингвисты»

1

12 Повторение и
систематизация
изученного
материала.

Урок по теме «Из истории славянской
письменности»

2

Контрольно-измерительные материалы

Контрольная работа за 1 полугодие

Вдохновение - это строгое рабочее состояние человека.
Душевный подъём не выражается в театральной позе и приподнятости.
Так же как и пресловутые «муки творчества».

Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние,
когда человек работает во всю силу, как
вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.



Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь,
но пережил состояние вдохновения -
душевного подъёма, свежести, живого восприятия действительности, полноты
мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение -
это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы
сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в
нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызга
нное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей
целебной прохладой.

Вдохновение -
как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встре
ч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок.

Тогда
наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и
отзывается на всё, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в то
м, что вдруг открывается то, что можно сделать чем ярче
вдохновение, тем больше должно
быть кропотливой работы для его исполнения». Но как бы ни определяли вдохнове
ние, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть
бесследно, не одарив собою людей. (170слов, по К. Паустовскому)
Грамматические задания
1. Озаглавить текст диктанта.
2.Найти предложение с прямой речью, вычертить к нему схему. Заменить прямую
речь косвенной и записать это предложение.
3. Сделать фонетический разбор слова:
Подъём - 1-й вариант состояние - 2-й вариант
4. Выписать
из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их:
1 – 4 абзац - 1-й вариант остальной текст - 2-й вариант
5. Сделать синтаксический разбор предложения:

Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние,
когда человек работает во всю силу, как
вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. - 1-й вариант

Вдохновение -
как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встр
еч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок. - 2-й вариант

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки
учащихся в усвоении тем по русскому языку.

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения
учебного материала:

- правописание проверяемых безударных гласных;



- правописание непроверяемых безударных гласных;

- правописание окончаний прилагательных и причастий;

- правописание окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжения;

- написание н-нн в прилагательных и причастиях;

- написание -тся - ться в глаголах;

- написание не с глаголом.

Знаки препинания:

- запятая при однородных членах предложения;

- запятые в сложных предложениях;

-запятые при вводных словах;

- знаки препинания при обособленных членах предложения.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности практи
ческих умений и навыков учащихся:

- синтаксического разбора предложения;

- фонетического разбора слова;

-разбора слова по составу;

-составлять предложения с прямой речью.

Критерии оценки знаний учащихся

Диктант

• «5» – за работу, в которой нет ошибок.

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки.

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Грамматическое задание

«5» - безошибочное выполнение всех заданий;

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями;

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами



«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий.

В роще

Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст оре
шника, под которым молодой, стройный клён красиво раскинул свои лёгкие ветки.
Касьян присел на толстый конец срубленной берёзы. Я глядел на него. Листья слабо
колебались в вышине, и их жидко-
зеленоватые тени скользили взад и вперёд по его тщедушному телу, кое-
как закутанному в армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимает головы. Наску
чив его
безмолвием, я лёг на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листье
в на далёком светлом небе. Удивительно приятное занятие - лежать
на спине и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что
оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются
от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются отвесно в те стеклянно

ясные волны, листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую,
почти чёрную зелень.

Волшебными облаками тихо наплывают и тихо проходят круглые облака -
и вот вдруг всё море, этот лучезарный воздух,
эти ветки и листья, облитые солнцем, -
всё заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется лепетание, похожее на мелк
ий песок внезапно набежавшей зыби. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбу
ждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу,
и как будто вместе с ними, медлительной вереницей, проходят по душе счастливы
е воспоминания, и всё вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше, тянет
вас самих за собой в ту спокойную
сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины.

(187 слов) (По И.С. Тургеневу)

Грамматические задания

1. Сделать фонетический анализ слова:

Приятное - 1-й вариант спускаются - 2-й вариант

2. Разобрать слова по составу:

Срубленной, бросился, набежавшей - 1-й вариант

Расстилается, срубленной, поднимаются - 2-й вариант

3. Составить предложение по схеме на тему текста диктанта:

«П, - а, - п». - 1-й вариант «П. – а. –А?» - 2-й вариант

4. Сделать синтаксический разбор предложения:

Я бросился под высокий куст орешника, под которым молодой, стройный клён крас



иво раскинул свои лёгкие ветки. - 1-й вариант

Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-
зеленоватые тени скользили взад и вперёд по его тщедушному телу, кое-
как закутанному в армяк, по его маленькому лицу. - 2-й вариант

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям
и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии
оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы
оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных работ; 4)
количество отметок за различные виды контрольных работ.

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.

1. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по

русскому языку.развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно
обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

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

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за
рассредоточенный , во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только



заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания . на практике.

2. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант — одна из основных форм проверки орфографии: орфографической и

пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90-100 слов, для 6 класса — 100 —
110, для 7 класса — 110 — 120, для 8 класса — 120 — 150, для 9 класса — 150 — 170 слов.
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, 'для 8 класса —
30—35, для 9 класса — 35—40.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся , по определённой теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по
всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — З-
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они
должны быть представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых'
орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2
— 3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в 7 классе
— 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных орфограмм
и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих
уроках).

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6 — 7 классах — не более 7
слов, в 8 — 9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

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

1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на ещё не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась

специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие

звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместоработает), «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 подсчёте- ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым



относятся ошибки:
1) в 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, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и ипосле приставок;

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное
не...; не что иное, как и др.);

7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).

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

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при
наличии трёх и более исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены ; 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении

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



позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2
орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5
орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного)
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания
верно;

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно
не менее '/4 заданий;
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено

более половины заданий;
оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться

следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант,

в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки;
оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки;
оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Сочинения и изложения в 5 — 9 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развитие навыков связной речи».

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100 — 150 слов, в 6
классе — 150 — 200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350-450
слов.

Объём 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.

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5 —
1,0 страницы, в 6 классе — 1,0-1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе
— 3,0 — 4,0 страницы.

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

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



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы 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 недочётов.

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

Оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью со-
ответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.

4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью
словоупотребления.

5. Достигнуто стилевое единство и вы-
разительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочёт в содержании и
1 — 2 речевых недочёта.

Допускаются:
1 орфографическая

или 1 пунктуационная
или
1 грамматическая
ошибка.

«4» 1. Содержание работы в основном со-
ответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические не-
точности.

3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей.

4. Лексический и грамматический
строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством
и достаточной выразительностью. В целом в работе
допускается не более 2 недочетов
в содержании и не более 3-
4 речевых недочётов.

Допускаются:
2 орфографические
и 2 пунктуационные

ошибки, или
1 орфографическая
и 3 пунктуационные
ошибки, или
4 пунктуационные
ошибки при отсутствии

орфографических
ошибок,
а также 2
грамматические
ошибки.

«3» В работе допущены существенные отклонения
от темы.

Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.

Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.

Беден словарь и однообразны употребляемые

Допускаются:
4 орфографические
и 4 пунктуационные
ошибки, или
3 орфографические
ошибки и 5
пунктуационных



синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.

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

ошибок,
или 7 пунктуационных
ошибок при отсутствии
орфографических
ошибок

«2» 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых не-

Допускаются:
7 орфографических
и 7 пунктуационных
ошибок, или 6
орфографических
и 8 пунктуационных
ошибок. 5
орфографических и
9 пунктуационных
ошибок. 8
орфографических и 6
пунктуационных
ошибок, а также 7
грамматических
ошибок

В работе допущено более 6 недочётов в содержании и
более 7 речевых недочетов.

Имеется более
8 орфографических,7
пунктуационных и 7
грамматических
ошибок.

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отмети «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, пунктуационных и 2 грамматических
ошибках или при отношениях; 2 — 3 — 2, 2 — 2 — 3; «3» ставится при соотношении-: 6
— 4 — 4, 4 — 6 — 4, 4 — 4 — 6. При выставлении оценки «5» превышение объёма
сочинения не принимается во внимание.

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано
удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе
«Оценка диктантов».

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)

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

2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая
правильность письма.



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности
и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием список. В работе,
превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.

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

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего
или близкого вида.
V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и
отражает в обобщённом 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 се 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 придаётся оценкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений,
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось
баллом «2» или «1».

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по
литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на
страницах по литературе.

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 — 9 классов
нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам
для русских школ, могут увеличиваться на 1 — 2 ошибки, допустимые для
соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний,
умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку»,
утверждёнными Министерством образования и науки РФ.
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