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Введение 

 
Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по русскому  языку  для 11 класса (углубленный уровень) разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и документами: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ) с изменениями. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з). 

5. Примерная авторская программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (углубленный уровень)  для 11 классов  

Гольцовой Н.Г., Шамшина  И.В.  - М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2020 г. 

 

Общая концепция рабочей программы по предмету «Русский язык» 

Курс русского языка в 11 класск направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве и функционировании русского языка и помогает учащимся углубить представления о стилистике современного русского 

литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, расширить лексический запас. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 Задачей обучения в 11 классе является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии 

с условиями и задачами общения.  

  Цели обучения: 

•  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
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языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенции как результат освоения содержания курса «Русский язык». Теоретические сведения носят 

системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 

систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

 В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они 

очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 

такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В 

художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с 

анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

 Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, при использовании на занятиях и в 

самостоятельной работе всех видов языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический 

виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в программе отведено орфографическому и пунктуационному анализу, 

что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

 В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно 

использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания. 

 Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной 

самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при 

пассивном восприятии. 

 Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура 

речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 
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анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 

Основными  видами  деятельности обучающихся по овладению прочными и осознанными знаниями на уроках русского языка 

являются: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих 

работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д ); 

- 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; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

       - работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленными в электронном виде), конспектирование. 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков  

        В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, 

комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование 

современных педагогических технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее 

обучение,  ИКТ в преподавании русского языка.  

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации (поурочная, четвертная, годовая), контрольных 

работ, диктантов, сочинений, изложений. При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - диктант (объяснительный, словарный, распределительный, выборочный, предупредительный, «Подскажи словечко», графический, 

«Четвёртое лишнее», контрольный с грамматическим заданием); 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

 - зачёт, разноуровневый зачёт; 

 - взаимодиктант; самодиктант; 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение-рассуждение по прочитанному тексту; 
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 - письмо по памяти; комментированное письмо; 

 - группировка, объяснение орфограмм и пунктограмм в тексте; 

 - устное сообщение на лингвистическую тему, сообщение с использованием краеведческого материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - различные виды разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

 - проверочная работа в форме ЕГЭ. 

 

I. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
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• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

  

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (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 
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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 образовательной организации, 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 конф-ликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

  

Предметные результаты 

   

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 текстов; 

• 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; 
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• 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 при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования. 
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11 класс (102 ч.) 
 Из истории русского языкознания  
 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. Простое предложение 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений 

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

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

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

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
 Простые осложненное и неосложненное предложения. 
Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
 Обособленные члены предложения. 
 Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
 Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное 

предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 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. 
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 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. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

Региональный компонент 
В программу включено изучение тем  регионального компонента  (из расчета 10% от количества часов, отведённых на изучение основного 

материала в каждом классе). 

Темы  регионального компонента: 

Языковой портрет жителей Ставропольского края. 

Имена собственные как памятники истории и культуры Ставрополья. 

Обрядовая культура Ставрополья 

 

Фольклор жителей Ставропольского края 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

11 класс 

11 «А» класс (универсальный профиль) - 102 часа 

 

№ 

 
Раздел программы Ключевые воспитательные задачи 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Основные принципы русской 

пунктуации 

Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

1 
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моделировать свое речевое поведение в соответствии с задачами 

общения. 

2 Словосочетание Формирование умения общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации. 

2 

3 Простое предложение Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с задачами 

общения. 

День словаря - 22 ноября 

45 

4 Сложное предложение Формирование умения анализировать, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей. 

Международный день  родного языка-  21 февраля.   

46 

5 Повторение Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

День славянской письменности и культуры - 24 мая 

2 

6 Проверочная работа в форме 

ЕГЭ 

Овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

6 

 Всего часов  

 
102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Критерии оценивания устного ответа 

     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» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если 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 умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценивания письменных работ  

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом (сочинения-рассуждения по прочитанному тексту) 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения 

 

  

К1 Формулировка проблем Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из частей сочинения) сформулирована верно. 1 
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исходного текста Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет.  

 Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована неверно. 

* Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов. 

0 

 

К2 Комментарий  

к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

6 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Проанализирована, но не 

указана (или указана неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

5 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

4 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, 

3 
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в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам- иллюстрациям не даны. Проанализирована, но не указана 

(или указана неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

  Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено  не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснений к примерам- иллюстрациям нет. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для понимания сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к примеру-иллюстрации. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет. ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-

иллюстрация из прочитанного текста, важный для понимания сформулированной проблемы. Пояснений к 

примеру-иллюстрации нет. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии 

нет. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания сформулированной проблемы, не 

приведены. 

ИЛИ В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста. 

ИЛИ Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема. 

ИЛИ  Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ Вместо комментария цитируется большой фрагмент 

0 

К3 Отражение позиции автора 

исходного текста 

Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме исходного текста сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет. 

1 

 Позиция автора исходного текста сформулирована неверно. 

ИЛИ Позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по 

проблеме исходного 

Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора исходного текста сформулировано и 

обосновано. 

1 

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора исходного текста не сформулировано и не 

обосновано. 

ИЛИ Формулировка и обоснование отношения (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора 

0 
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исходного текста не соответствует сформулированной проблеме. 

ИЛИ мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен/не согласен с автором»). 

II Речевое оформление сочинения 

 

  

К5 Смысловая цельность, речевая 

связность 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. В работе 

нет нарушений абзацного членения текста. Логические ошибки отсутствуют. 

2 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. 

В работе нет нарушений абзацного членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

ИЛИ Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. Имеется 1 

нарушение абзацного членения текста. Логических ошибок нет. 

ИЛИ Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. Имеется 1 

нарушение абзацного членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Нарушений абзацного членения нет. 

Допущено 2 и более логических ошибки. 

ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая нарушения 

абзацного членения текста. Логических ошибок нет. 

ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая нарушения 

абзацного членения текста. Допущено 2 и более логических ошибки. 

0 

К6 Точность и выразительность речи 

 

Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

  Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи. ИЛИ 

Работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения 

мысли. 

1 

 Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи. 0 

III Грамотность 

 

  

К7 Соблюдение орфографических 

норм 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

 Допущены одна-две ошибки  2 

 Допущены три-четыре ошибки  1 

 Допущено пять и более ошибок  0 

К8 Соблюдение пунктуационных 

норм 

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 

 

3 

 Допущены одна-две ошибки  2 

 Допущены три-четыре ошибки  1 

 Допущено пять и более ошибок  0 

К9 Соблюдение грамматических 

норм 

Грамматических ошибок нет  2 

 Допущены одна-две ошибки  1 

 Допущено три и более ошибок  0 
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К10 Соблюдение речевых норм Допущено не более одной речевой ошибки  2 

 Допущены две-три ошибки  1 

 Допущено четыре и более ошибок  0 

К11 Соблюдение этических норм Этические ошибки в работе отсутствуют  1 

 Допущены одна и более этических ошибок  0 

К12 Соблюдение фактологической 

точности в фоновом материале 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют  1 

 Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за 

всю письменную работу (К1–К12) 

 25 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущены одна – три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 

то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то 

при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст 

(не по данному тексту), не оценивается. 

Критерии  оценки за  выполнение теста 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  
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• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 

 

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста. 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению. 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения;  
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3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 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 объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание  Работа полностью завершена Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с помощью 

учителя 

Работа демонстрирует глубокое 

понимание описываемых 

процессов 

Работа демонстрирует понима-

ние основных моментов, хотя 

некоторые детали не уточняются 

Работа демонстрирует понимание, но 

неполное 

Работа демонстрирует 

минимальное понимание 

Даны интересные дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная лексика 

Имеются некоторые материалы 

дискуссионного характера. 

Научная лексика используется, 

но иногда некорректно. 

Дискуссионные материалы есть в 

наличии, но не способствуют 

пониманию проблемы. Научная 

терминология или используется мало 

или используется некорректно. 

Минимум дискуссионных 

материалов. Минимум 

научных терминов 

Ученик предлагает собственную 

интерпретацию или развитие 

темы (обобщения, приложения, 

аналогии) 

Ученик в большинстве случаев 

предлагает собственную интер-

претацию или развитие темы 

Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация ограничена 

или беспочвенна 

Везде, где возможно выбирается 

более эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается более 

эффективный процесс 

Ученику нужна помощь в выборе 

эффективного процесса 

Ученик может работать 

только под руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен и очевиден Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные элементы 

дизайна. Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные элементы 

дизайна. Дизайн соответствует 

содержанию. 

Нет постоянных элементов дизайна. 

Дизайн может и не соответствовать 

содержанию. 

Элементы дизайна мешают 

содержанию, накладываясь 

на него. 
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Все параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается) 

Параметры шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры шрифта недостаточно 

хорошо подобраны, могут мешать 

восприятию 

Параметры не подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика  Хорошо подобрана, 

соответствует содержанию, 

обогащает содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало соответствует 

содержанию 

Графика не соответствует 

содержанию 

Грамотность Нет ошибок: ни грамматических, 

ни синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок 

Есть ошибки, мешающие восприятию Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым 

 

 


