


1.Пояснительная записка

1.1. Кому адресована программа

Рабочая программа по русскому языку для 10- 11 класса (углубленный уровень изучения)

составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта среднего

(полного)  общего  образования,  Примерной   программы  среднего  (полного)   общего

образования  ,Рабочей  программы  по  русскому  языку  для  10-11  классов

общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни. ФГОС. Львова Светлана

Ивановна,  Мнемозина,  2014  г.,  учебника  Русский  язык  10-11  кл.:учебник  для

общеобразовательных  организаций  (базовый  и  углубленный  уровни)/Львова  С.И.,  Львов

В.В.,-М.:Мнемозина,2014г. и адресована учащимся 10-11 классов МБОУ гимназии №133. 

1.2. Концепция (основная идея) программы

Обучение русскому  языку в школе рассматривается современной методикой не просто как

процесс  овладения  определённой  суммой  знаний  о  русском  языке  и  системой

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного

развития  школьника.  Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в

процессе  коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом

определяют  достижения  выпускника  школы  практически  во  всех  областях  жизни,

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных

и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения,

а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

1.3. Обоснованность (актуальность, новизна, значимость)

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с современными требованиями и

программами  формирования  УУД. Актуальность ее  составления  связана  с  вхождением  в

обучение стандартов второго поколения и программ УУД. Новизна программы определяется

введением  требований  ФГОС,  так  же  новизной  является  направленность  курса

наинтенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие,  которое  создает  условия  для

реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей

обучения  становится  текст   как  речевое  произведение.Программа  имеет  практическую

направленность.  Общее  содержание  рабочей  программы  направлено  на  повторение  и

углубление  знаний  учащихся  по  грамматике;  дальнейшее  совершенствование

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики

текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об

основных  нормах  современного  русского  языка,  так  как  овладение  основными нормами

русского  литературного  языка  способствует  формированию  умений  опознавать,

классифицировать,  оценивать  языковые  факты  с  точки  зрения  нормативности,

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной

коммуникации.На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого

структурировано  содержание  данной  рабочей  программы,  направленное  на  развитие  и

совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  (языковедческой)  и

культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами

речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих

опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  старшей  школы.Языковая  и

лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  систематизация  знаний  о  языке  как

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



общих  сведений  о  лингвистике  как  науке;  овладение  основными  нормами  русского

литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,

умения  пользоваться  различными  лингвистическими  словарями.Культуроведческая

компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи

языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение

нормами  русского  речевого  этикета,  культурой  межнационального  общения.В  основу

рабочей  программы  положены  актуальные  в  настоящее  время  идеи  личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью

такого  обучения  является  синтез  языкового,  речемыслительного  и  духовного  развития

учащихся  старшей  школы,  установление  взаимосвязи  между  процессами  изучения  и

использования  языка,  смещение  традиционного  акцента  на  запоминание  теоретического

материала  к  осмыслению  функционального  потенциала  языкового  явления  и  овладению

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.

1.4.Образовательная область 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология», включается в учебный

план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

1.5. Цели учебного предмета

Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного

подходов к  обучению родному языку:  основная  цель  курса  — повторение,  обобщение  и

систематизация  знаний  по  синтаксису  простого,  простого  осложненного,  сложных

предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и

пунктуации.  Таким  образом,  рабочая  программа  даёт  возможность  не  только  повысить

орфографическую  и  пунктуационную  грамотность,  но  и  расширить  лингвистический

кругозор  выпускников  средней  школы,  уделить  должное  внимание  формированию

коммуникативной,  языковой  и  культуроведческой  компетентности  учащихся.  Программа

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

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

предусматривается  подача  материала  крупными блоками,  что  поможет  учащимся  глубже

осмыслить взаимосвязь между различными разделами

1.6.Место и роль курса в обучении

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального

общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации

являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к

изменяющимся  условиям современного  мира.В  системе  школьного  образования  учебный

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное

мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной

деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Русскийязык как  родной

относится  к  числу  важнейших  учебных  предметов,  составляющих  вместе  с  другими

школьными дисциплинами основу общего образования выпускников.

1.7.Цели, задачи

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение

Следующих целей:



-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  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.

В  соответствии  с  целями  преподавания  русского  языка  основные задачи курса русского

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развивать

умения по грамматике, правописанию, совершенствовать навык применения знаний языка на

практике при решении любой задачи, в частности:

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые

единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления  и

совершенствуя  навык  применения  в  практике  речевого  общения  основных  норм

современного русского литературного языка;

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;

-  обеспечить  дальнейшее  овладение  функциональными  стилями  речи  с  одновременным

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;

-  развивать  и  совершенствовать  способность  учащихся  создавать  устные  и  письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах

общения;  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения

поставленных коммуникативных задач;

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными

информационными источниками.

1.8.Сроки реализации программы

Программа для 10 -  11 классов рассчитана на 204 часа – из расчета  102 учебных часа в

каждом классе  (3 часа  в  неделю).  Предлагаемый курс должен обеспечить  более высокий

уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.

1.9.Основные  принципы  отбора  материала  и  краткое  пояснение  логики  структуры

программы

Программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому

большое место учитель  должен отводить  занятиям по подготовке к  ЕГЭ.  Отличительной

особенностьюданной  программы  также  является  то,чтоона  акцентирует  внимание  на

наиболее  характерных  ошибках,  а  также  на  особенно  сложных  случаях  орфографии  и

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

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

языкового  анализа.  Фонетический,  морфемный,  словообразовательный,

морфологический,синтаксический виды анализа  базируются на ранее полученныхзнаниях.

Большое место должно быть отведено орфографическомуи пунктуационному анализу, что

обеспечивает прочные знания иповышает качество грамотного письма, культуру владения



языком,совершенствует  умения  и  навыки  нормативного  использованияязыковых

средств.Учитывая конкретные особенности условий и задач работы,учитель может вносить

изменения  в  примерное  распределениеучебного  времени,  рекомендуемого  программой,

решать вопрос обизучении материала более крупными блоками. Это позволит освободить

время для практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса.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 развитияречи желательно

использовать  такие  виды  работ,  как  пересказ,  реферирование,  составление  тезисов,

написание  изложений,  сочинений-миниатюр  и  другие  творческие  задания.Эффективность

работы обеспечивается сочетанием работы назанятиях и вне аудитории, а также правильно

организованной  самостоятельной  работой.  Практика  показывает,  что  знания,

добытыесамостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном

восприятии.Необходимо учитывать, что учебник может быть использованучащимися и как

при  подготовке  к  вступительным  экзаменам  в  вузы,  а  также  при  подготовке  к

Единомугосударственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.Курс русского языка в 10-11

классе направлен на изучение синтаксиса и пунктуации, который  происходит в тесной связи

с морфологией и орфографией.  С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система

практических  и  контрольных  работ,  включающих  задания  различной  сложности,

комплексный  анализ  текста,  работу  со  средствами  художественной  выразительности,

различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору,

показывающему  изменение  качества  звука  в  потоке  речи,  трудностям  орфоэпии,  видам

морфемного и словообразовательного разбора. В курс введены виды работ, направленные на

усиление практической направленности школьного курса русского языка: 

-работа с учебником, научно – популярной литературой,

-практикумы,

- работа с ресурсами Интернет,

-учебные проекты,

-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий,

-элементы развивающего обучения,

-диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ,

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом,

-анализ языкового материала, разного рода конструирование,

-работа с алгоритмами,

-работа с таблицей,

-тренинг, проверочные, контрольные работы,

-работа с учебником, фронтальный опрос,

-грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой,

-  разнообразные  диктанты  (словарный,  схематический,  лексический,  распределительный,

выборочный, объяснительный, цифровой),

-сочинение формата ЕГЭ,

-тестирование.

1.10.Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим 

занятий

Программа  курса  русского  языка  состоит  из  разделов.  В  них  указан  материал  для

повторения,  углубления  и  некоторого  расширения  знаний  по  русскому  языку  в  10—11

классах;   определена  лингворечевая  деятельность  учащихся,  организуемая  на  материале

текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в

старших  классах  произведений  художественной  литературы.  Теоретический  материал  в

большинстве  классов  повторяется  посредством  обобщающих  бесед  и  лингвистического

разбора (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического — частей

речи, синтаксического), анализа текстов разных стилей. Лингвистический разбор отличается

от ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных лингвистических действий,

предполагает  установление  взаимосвязи  фонетической,  грамматической  характеристики



слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в предложении

или  тексте  нужного  языкового  факта,  устанавливается  связь  между  разными  сторонами

языковой  системы:  лексикой  и  стилистикой,  словообразованием  и  морфологией,

морфологией  и  синтаксисом.  Работа  по  орфографии  и  пунктуации  в  значительной  мере

ведется параллельно с работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в

форме  выписок,  планирования,  переложения  текста,  его  продолжения  или  составления

подобного  в  том же стиле  и  жанре;  в  других  — в  форме комментирования,  объяснения

орфограмм и пунктограмм, коротких справок (которые даются учителем или учащимися),

выполнения  упражнений  учебника  с  учетом  пробелов  в  подготовке  каждого  учащегося,

группировки  примеров  на  определенные  правила  правописания,  составления

орфографических,  пунктуационных  упражнений  самими  учащимися;  в  третьих  случаях

проводится  краткая  обобщающая беседа,  позволяющая учащимся  построить  план,  схему,

таблицу  взаимосмешиваемых  написаний,  наметить  алгоритм  умственного  действия  по

различию конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе

практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике,

занимает  целый  урок  лишь  в  редких  случаях.  Развитие  речи,  его  содержание  и  формы

определяются  органичным  сближением  курса  русского  языка  с  литературой,

систематическим  обращением  к  текстам  изучаемых  в  старших  классах  произведений,

выходом  на  изобразительно-выразительные  средства,  чем  обеспечивается  более  высокий

уровень  восприятия  учащимися  художественной  формы  произведения,  более  глубокое

проникновение  в  его  идейно-образное,  эстетическое,  нравственное  содержание.  Работа  с

текстом  изучаемого  литературного  произведения  так  или  иначе  связана  с  работой  по

обогащению, совершенствованию речи учащихся. На программном литературном материале

они  учатся  строить  сообщения  типа  индивидуальной,  сравнительной,  групповой

характеристики,  типа  анализа  идейно-тематического  содержания  произведения,  его

композиции,  используемых  в  нем  художественных  средств,  авторского  отношения  к

изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в произведении вопросам. 

Рабочая  программа по русскому языку охватывает все  разделы русского языка.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  компетенций  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. Понимание и отработка

данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений, предлагаемых

в учебнике по всем темам.  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 включено освоение материала первоисточников, анализ

текстов  разных  функциональных  стилей,  обеспечивает  расширение  лингвистического

кругозора,  формирование  языкового  вкуса,  углубление  знаний  о  языке.Преобладающим

становятся виды работ, связанные с анализом текста, егопереработкой, а также составление

своего текста, сочинения-рассуждения поданному тексту – подготовка к ЕГЭ.

Форма организации образовательного процесса:

классно-урочная система с практико-ориентированным ведущим видом деятельности.

Технологии,  используемые  в  обучении:  развивающего  обучения,  проблемного  обучения,

исследовательские навыки, информационно-коммуникативные, здоровьесбережения.



Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются:  входной

контроль -тестовая работа,  текущий-в форме устного, фронтального опроса, контрольных,

словарных  диктантов,  проверочных  работ,  самостоятельные  работы,  задания

дифференцированного характера, изложение художественного текста и ответ на вопрос о его

содержании,комплексного анализа текстов, итоговый- тестовая работа по формату ЕГЭ.

1.11.Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) 

учебного (образовательного) плана

При  изучении  русского  языка  используются  связи  данной  дисциплины  с  предметами

гуманитарного цикла на протяжении всего курса.В результате обучения учащиеся должны

овладеть русским литературным языком и усвоить его нормы.

1.12.Предполагаемые результаты

Требования к уровню подготовки выпускников:

Знать/понимать:

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь:

•  Использовать  основные  приёмы  информационной  переработки  устного  и  письменного

текста

•  Осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления;

•  Проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка;

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

• Извлекать необходимую информацию из различных источников;

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка.

•  Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в

повседневной жизни:

•  Осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной и  культурной ценности  народа;

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



•  Развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной

деятельности;

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•  Совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

•  Самообразования и активного участия в производственной,  культурной и общественной

жизни государства.

Связь  программы  с  имеющимися  разработками  по  данному  направлению,  со  смежными

дисциплинами 

• Содержание курса возможно увязки с гуманитарными и естественнонаучными знаниями,

опоры  на  знания  по  истории,  литературе,  географии,  иностранным  языкам,

искусствознанию, биологии и физике. 

•  Гуманизация содержания курса способствует включению информации лингвистического

характера.

•  Программа  содержит  отобранную  в  необходимых  пределах  в  соответствии  с  задачами

обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования,

синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе

которых строится работа по развитию связной речи учащихся. 

• Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Формы текущего и итогового контроля

Для  текущего  и  итогового  контроля  используются  такие  формы,  как  самоконтроль,

взаимоконтроль,  контроль  учителя,  тестирование,   самостоятельные,   контрольные,

творческие работы, зачеты, контрольно-измерительные материалы. 

Ожидаемые результаты

В  процессе  реализации  программы  у  выпускников  формируются  также  ключевые  и

метапредметные  компетенции:  коммуникативная,  языковедческая,  культуроведческая,

ценностно- смысловые, учебно-познавательные компетенции, информационные, социально-

трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. 

1.13. Система оценки достижений учащихся

Система изучения русского языка в 10-11 классах выглядит следующим образом:

-теоретический  материал  изучается  учеником  самостоятельно  по  учебнику  на  основе

блочной подачи материала, основные положения изученного материала оформляются в виде

таблицы (иногда материал даётся в уже готовой таблице, но его надо развернуть с помощью

параграфов учебника).

-далее учеником самостоятельно под руководством учителя выполняются тренировочные,

обобщающие  упражнения  в  следующей  последовательности:  ученику  сначала

предъявляются упражнения, в которых изучаемый материал представлен в изолированном

виде, затем - в сочетании с другими схожими орфограммами или пунктограммами, и только

потом следует работа по комплексному анализу текста, в котором присутствуют изучаемые

языковые явления. Проверка выполненных упражнений осуществляется самими учащимися



по ключам к данным упражнениям. Оценка осуществляется тоже самостоятельно на основе

известных  ученику  критериев.  Все  допущенные  ошибки  обязательно  отрабатываются:

ученик  выполняет  дополнительные  упражнение  на  данную  орфограмму.В  конце  темы

учащимся  предлагается  самостоятельно  проверить  и  оценить  свои  знания  с  помощью

тематических тестов достижений.Эти тесты проверяются и оцениваются учителем. Иногда

вместо тестов могут проводиться комплексные контрольные работы или зачёты.

В  конце  учебного  полугодия  и  года  проводятся  обобщающие  контрольные  работы  или

обобщающие тесты, а также контрольные творческие работы.Естественно, совсем другими,

по сравнению с традиционным уроком, становятся учебные занятия по русскому языку в

старших классах. Основа таких занятий - самостоятельная деятельность обучающихся, где

самоконтроль и самооценка занимают одно из главных мест.

1.14.Инструментарий для оценивания результатов

Оценка устных ответов учащихся

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

языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,  логически

последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять

определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.

Оценка Критерии

«5» Ученик

1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное  определение

языковых понятий; 

2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм

литературного языка.

«4» 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.

«3» 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.

«2» 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  серьезным  препятствием  к  успешному  овладению

последующим материалом.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл).

Оценка диктантов

Диктант  –  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной

грамотности.



Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые  должны  отвечать

нормам современного литературного языка, быть доступными  по содержанию учащимся

данного класса.

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

включать  основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,  а  также  обеспечивать

выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце  четверти  и  года,  проверяют  подготовку

учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Контрольный диктант

Для  контрольных  диктантовследует  подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в

данной  теме  орфограммы  и  пунктограммы  были  бы  представлены  не  менее  чем  2-3

случаями.  Из  изученных  ранее  орфограмм  и  пунктограмм  включаются  основные:  они

должны быть представлены 1-3 случаями. 

Класс

Объём текста

(количество слов)

Количество

орфограмм

Количество

пунктограмм

Количество  слов  с

непроверяемыми  и

труднопроверяемыми

написаниями

10-11 150-170 24 15 не более 10 слов

В  текст  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные

орфограммы,  которые  в  достаточной  мере  закреплялись  (не  менее  чем  на  двух-трёх

предыдущих уроках).

При  оценке  диктанта  исправляются,

но  не  учитываются орфографические  и

пунктуационные ошибки:

К негрубым1 относятся ошибки:

1) в переносе слов;

2) на  правила,  которые  не  включены в

школьную программу;

3) на еще не изученные правила;

4) в словах с  непроверяемыми написаниями,

над  которыми  не  проводилась

специальная работа;

5) в передаче авторской пунктуации;

6) описки,  неправильные  написания,

искажающие  звуковой  облик  слова,

например:  «рапотает» (вместо

работает),  «дулпо» (вместо  дупло),

«мемля» (вместо земля).

1) в исключениях из правил;

2) в  написании  большой  буквы в  составных

собственных наименованиях;

3) в  случаях  раздельного  и  слитного

написания  не  с  прилагательными  и

причастиями,  выступающими  в  роли

сказуемого;

4) в написании ы  и  и  после приставок;

5)  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.);

6)   в собственных именах нерусского

 происхождения;

7) в  случаях,  когда  вместо  одного  знака

препинания поставлен другой;

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков

препинания  или  в  нарушении  их

последовательности.

Необходимо учитывать также  п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок.

Если  ошибка повторяется  в одном и том же слове или в  корне однокоренных слов, то она

считается за одну ошибку.

1 Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.



Однотипными считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

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

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды,

рот –ротик, грустный –грустить, резкий –резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более

ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания

на  верное) оценка снижается на один балл. Отличная  оценка не выставляется при наличии 3

исправлений и более.   Диктант оценивается одной отметкой.

Оценка

Контрольная работа  (диктант)

орфографические / пунктуационные ошибки

дополнительные задания

(фонетическое,  лексическое,

орфографическое,

грамматическое)

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4»

2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0(если среди них есть однотипные)

правильно выполнено 

не менее  ¾ заданий

«3»

4/4; или 3/5; или  0/7;  

в  5  кл. допускается:   5/4; 

6/6  (если  имеются ошибки  однотипные   и

негрубые)

правильно выполнено 

не менее  половины заданий

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

более  половины заданий

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

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки

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

выставлять данную оценку. Таким пределом являются:

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки, 

для оценки«3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр.ошибок), 

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.

В  комплексной контрольной работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного  задания,

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении

оценки за диктант.

Контрольный  словарный  диктантпроверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и

труднопроверяемыми  орфограммами.  При  оценке  контрольного  словарного

диктантарекомендуется руководствоваться следующим:

Оценка Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта

«5» нет ошибок

«4» 1-2 ошибки

«3» 3-4 ошибки

«2» 5-7 ошибок

Оценка сочинений и  изложений



Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2)  умение использовать  языковые средства  в  соответствии  со  стилем,  темой и задачей

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Класс

Примерный  объём  текста  для

подробного изложения

Примерный объём 

сочинений

10-11 350 – 450 слов 3 – 4страницы

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и

жанра  сочинения,  характера  темы  и  замысла,  темпа  письма  учащихся,  их  общего

развития.

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками

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

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

считается  оценкой по литературе.  Содержание  сочинения  и  изложения  оценивается  по

следующим критериям:

-соответствие работы ученика теме и основной мысли;

-полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

-последовательность изложения.

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается:

-разнообразие словаря и грамматического строя речи;

-стилевое единство и выразительность речи;

-число речевых недочетов.

Грамотность оценивается  по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,

пунктуационных и грамматических.

Основные критерии оценки творческой работы(сочинение, изложение)

Оцен

ка

Содержание и речь

( 0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт)

       Грамотность

0  орф. ош.–  0  пунк. ош. –  

гр.ош.

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.

3. Содержание излагается последовательно.

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием

используемых синтаксических конструкций,

точностью словоупотребления. 

5.  Достигнуто  стилевое  единство  и  выразительность

текста.

В целом в работе допускается:   

1 недочёт в содержании и— 1-2 речевых недочёта

Допускается: 

 1 – 0 – 0

или 0 – 1 – 0

или  0 – 0 – 1

«4» 1.  Содержание  работы в  основном  соответствует теме

(имеются незначительные отклонения от темы).

2.  Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются

единичные фактические неточности.

3.  Имеются    незначительные  нарушения

последовательности в изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно

Допускается: 

2 – 2 – 0

или 1 – 3 – 0

или 0 – 4 – 2



разнообразен.

5.  Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной

выразительностью.

В целом в работе допускается:   

2 недочета в содержании—3-4 речевых недочетов

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.  Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности

изложения. 

4.  Беден   словарь  и  однообразны   употребляемые

синтаксические  конструкции,  встречается  неправильное

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна. 

В целом в работе допускается:

4 недочета в содержании—5 речевых недочетов

Допускается: 

4 – 4 – 0

или  3 – 5 – 0

или  0 – 7 – 4

в 6 классе: 5 – 4 – 4

«2» 1. Работа не соответствует теме.

2.Допущено много фактических неточностей. 

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  слабовыраженной

связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено:   

6 недочетов в содержании — до7 речевых недочетов

Допускаются:

7 – 7 – 0

или  6 – 8 – 0

или  5 – 9 – 0

или  8 – 6 – 0

а также 7 грамматических

ошибок

Примечания: 

1.  При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность

замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оцен-

ку за сочинение на один балл.

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

оценке работы  следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки  «4» на одну, а для

отметки  «3»  на  две  единицы.  Например,  при  оценке  грамотности  «4»  ставится   при  3

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или  при соотношениях: 2–

3– 2; 2– 2– 3; «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  На оценку  сочинения  и изложения распространяются  положения  об

однотипных и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных  учеником  исправлениях,

приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Оценка обучающих работ

Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)

оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 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  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.

1.15.Внесенные изменения и их обоснование

Логика  изложения  и  содержание  рабочей  программы  полностью  соответствуют  логике

изложения и содержанию УМК Львовой, в рабочую программу не внесены изменения. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета

В соответствии ФГОС ООО выделяются следующие группы универсальных учебных

действий: 

Регулятивные УУД

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности. Обучающийся сможет:

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;

 •  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей;

 • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 •  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных

задач. Обучающийся сможет:

 • определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 •  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения

учебных и познавательных задач;

 •  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для

выполнения учебной и познавательной задачи; 

•  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для

решения задачи/достижения цели;

 • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

•  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной

задачи и находить средства для их устранения;

 • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

•  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых

результатов и оценки своей деятельности; 

•  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных  условий и требований; 

•  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия

планируемого результата;

 • находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик

продукта/результата; 

•  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 •  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 • анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;

 • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

•  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

 • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 • соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;

 • принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 • самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;

 •  ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной

деятельности; 

•  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной

напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД

Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся

сможет: 

•  подбирать слова,  соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства; 



• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и  соподчиненных

ему слов;

 • выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других

явлений;

 •  определять обстоятельства,  которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных

явлений к общим закономерностям;

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом

общие признаки;

 • излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной

и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее

вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно

осуществляя причинно-следственный анализ;

 • делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать

вывод собственной аргументацией или самостоятельно  полученными данными. 

Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели и  схемы для

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 • обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 • определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 • строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности); 

 •  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;

 • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста;

 •  преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,

информационный); 



• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Обучающийся сможет:

 • определять свое отношение к природной среде; 

•  анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;

 • проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 • прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

другого фактора;

 • распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы. 

Развитие  мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других

поисковых систем. Обучающийся сможет:

 • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 • формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска;

 • соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и разрешать

конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 −  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации; − строить позитивные отношения в процессе

учебной и познавательной деятельности; 

−  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 − выделять общую точку зрения в дискуссии;

 − договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  цели, распределять

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

−устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Обучающийся сможет:

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать  и использовать речевые средства в процессе  коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;

-соблюдать  нормы публичной речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии в  соответствии с

коммуникативной задачей; 



-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых

блоков своего выступления; 

-использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

-делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после

завершения коммуникативного контакта и  обосновывать его. 

 Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

-  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

-  выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями

коммуникации;

-выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  модель

решения задачи; 

-использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты

Выпускник научится:

-владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)

и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с  пониманием основного

содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

-адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и

функциональных разновидностей языка; 

-участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от

целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского

литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и

дополнительной информации,  принадлежности  к  функциональносмысловому типу речи  и

функциональной разновидности языка;

-использовать знание алфавита при поиске информации;

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным

параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 



-определять  место ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением ударения  при изменении

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими

нормами;

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять

лексическое значение  слова с опорой на его морфемный состав;

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

-проводить лексический анализ слова;

-опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов  (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

-опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также  служебные  части  речи  и

междометия;

-проводить морфологический анализ слова;

-применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-  анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения;

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

-  опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  морфологический

анализ в практике правописания;

-опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков

препинания в предложении; 

-использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и

успешности  в  достижении   прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,

доверенности, резюме и другие жанры;

-осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей

деятельности; 

-  участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

-использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей

познавательной деятельности;

-  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных

задач.



3.Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса

(профильный уровень) 

Язык как средство общения

(16 ч)

Русский язык как хранитель духовных ценностей  нации– 4 ч.

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык

русского  народа,  как  государственный   язык  Российской  Федерации  и  как  язык

межнационального общения.Русский язык как один из европейских языков.  Русский язык в

кругу  других  славянских  языков.  3начение  старо-славянского  языка  в  истории  русского

литературного  языка.  Отражение  в     языке   исторического  опыта  народа,  культурных

достижений  всего  человечества.Основные  формы  существования  национального   языка:

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие,

профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его

различных  форм  (разновидностей).   Основные  признаки  литературного  языка:

обработанность,  нормированность,     относительная  устойчивость  (стабильность),

обязательность для всех носителей языка,стилистическая дифференцированность,  высокий

социальный престиж в среде носителей данного национального языка.

Речевое общение как социальное явление -4 ч.

Социальная  роль  языка  в  обществе.  Изучение  разных  аспектов  речевого  общения  в

лингвистике,  философии,  социологии,  культурологии,  психологии.Общение  как  обмен

информацией,  как передача и восприятие смысла высказывания.  Активное использование

невербальных  средств   общения  (жесты,  мимика,  поза).   Учёт  национальной  специфики

жестов  как  необходимое  условие   речевого   общения.   Виды  жестов  (дублирующие

актуальную речевую информацию, замещающие  речевое   высказывание,  регулирующие

речевое  общение,  усиливающие  содержание  речи  и  др.).  Использование  разнообразных

видов графических знаков в речевом общении   (графических символов, логотипов и т.п.).

Монолог,  диалог  и полилог как основные  разновидности речи.Виды монолога: внутренний

(обычно  протекает  во  внутренней  речи)    и  внешний  (целенаправленное  сообщение,

сознательное обращение к слушателю). Виды монологической речи по цели высказывания:

информационная, убеждающая и побуждающая.Виды диалога и полилога  в соответствии с

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. Искусственные языки и их

роль в речевом общении. Эсперанто.

Устная и письменная речь  как формы речевого общения-4 ч.

Основные  особенности   устной  речи:  неподготовленность,  спонтанность,  прерывистость;

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его

реакцию;   передача  эмоций  при  помощи  интонации,  мимики,  жестов;  возможность

воспроизведения  речи  только  при  наличии  специальных  технических  устройств;

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.  Наличие в устной речи



неполных  предложений,  незаконченных  фраз,    лексических  повторов,    конструкций  с

именительным темы,   подхватов,    самоперебивов и др.   Основные жанры устной речи:

устный  рассказ,  выступление  перед  аудиторией,  со-общение,  доклад,  ответ  (краткий  и

развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.

Типичные  недостатки  устной  речи:   интонационная  и  грамматическая  нерасчлененность,

бедность.   Различные  формы  фиксации  устной  речи  (фонетическая  транскрипция,

интонационная  разметка  текста,   использование  современных  звукозаписывающих

технических средств).Письменная форма речи как  речь, созданная с помощью   графических

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

письменной  речи:     подготовленность,    логичность,  точность  изложения;

ориентированность  только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача

эмоций  при  помощи  знаков  препинания  и  некоторых  других  графических  средств;

возможность  многократного  воспроизведения,  возвращения  к  тексту,  возможность

многократного  совершенствования;   необходимость   соблюдения  орфографических  и

пунктуационных норм.Использование в письменной речи различных способов  графического

выделения   важных  для  передачи  смысла  фрагментов  печатного  текста  (разные  типы

шрифта,  полужирный  шрифт,  курсив,  подчёркивание,  обрамление,  особое  размещение

текста на странице и т.п.).  Основные жанры: письма,  записки, деловые бумаги, рецензии,

статьи,  репортажи,  сочинения,  конспекты,  планы, рефераты и т.п.Основные требования к

письменному тексту:  1) соответствие содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота

раскрытия  темы;  3)  достоверность  фактического  материала;  4)  последовательность

изложения  (развертывания  содержания  по  плану);   логическая  связь  частей  текста,

правильность  выделения  абзацев;  5)  смысловая  и  грамматическая  связь  предложений  и

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

типу  речи;  8)  соответствие  нормам  русского  литературного  языка  (грамматическим,

речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным).  Основные отличия  устного

научного  высказывания  от  письменного  научного  текста.Интернет-общение  как

специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего черты устной и письменной

речи.

Основные условия эффективного общения-4 ч.

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

(обоюдное  желание  собеседников  высказать  своё  мнение  по  обсуждаемому  вопросу,

выслушать  своего  партнёра;   наличие  общих  интересов  у  собеседников,  достаточного

жизненного  опыта,  начитанности,  научных  знаний   для    понимания  смысла  речи

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

достаточно  высокий  уровень  владения  языком  и  коммуникативными  навыками;  3)

соблюдение норм речевого поведения и др.Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова),

которые имеют историко-культурную  ценность  и на которые часто ссылаются носители

языка   (цитаты  из  общеизвестных  художественных  произведений;  ссылки  на  мифы,

предания,   сказки; афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, фразеологические обороты;

фразы  из  песен    названия  книг,  спектаклей,  опер,  фильмов;  высказывания    героев

популярных кинофильмов и т.п.).  Понимание прецедентных текстов как одно из условий

эффективности  речевого  общения.   Коммуникативный  барьер   как   психологическое

препятствие,  которое  может  стать   причиной   непонимания  или   возникновения

отрицательных  эмоций  в  процессе   общения.    Умение  задавать  вопросы  как  условие

эффективности   общения, в том числе и интернет-общения.   Виды вопросов  и цель их

использования  в  процессе  общения:   информационный,  контрольный,  ориентационный,

ознакомительный, провокационный, этикетный.

  Типичные  коммуникативные  неудачи,  встречающиеся  в  письменных  экзаменационных

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения

(например,  неоправданная  агрессия  речи,  преувеличение   степени  речевой  свободы,

допустимой  в  коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или

иного языкового средства выразительности и др.



Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  (55ч)

Виды речевой деятельности- 4 ч.

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

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

(говорение,  письмо).Четыре  этапа  речевой  деятельности:  1)  ориентировочный,  2)  этап

планирования,  3)  этап исполнения, 4) этап контроля.  Речь внешняя как речь, доступная

восприятию  (слуху,  зрению)  других  людей.   Речь  внутренняя  как  речь,   недоступная

восприятию  других  людей.  Особенности  внутренней  речи   (очень  сокращена,  свёрнута).

Несобственно-прямая  речь  как  один  из  способов  передачи  внутренней  речи  персонажа

литературного произведения.

Чтение как вид  речевой деятельности- 7 ч.

Чтение  как  процесс  восприятия,  осмысления  и  понимания  письменного  высказывания.

Основные  виды  чтения:   поисковое  просмотровое,  ознакомительное,  изучающее

(обобщение).  Основные  этапы  работы  с  текстом.   Маркировка  фрагментов  текста  при

изучающем  чтении   (закладки  с  пометками;  подчёркивание  карандашом;  выделения  с

помощью  маркера;   использование  специальных   знаков  и  др.).Гипертекст  и  его

особенности.   Типичные  недостатки  чтения:  1)  отсутствие  гибкой  стратегии  чтения,  2)

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

есть   неоправданных,  ненужных  возвратов  к  прочитанному,  4)  сопровождение  чтения

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

развитие механизма смыслового прогнозирования.  

Аудирование как вид  речевой деятельности- 7 ч.

Аудирование  как  процесс  восприятия,  осмысления  и  понимания  речи  говорящего.

Нерефлексивное (слушатель   не вмешивается  в речь собеседника,  не высказывает  своих

замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель  активно  вмешивается в

речь  собеседника).   Основные  приёмы  рефлексивного  слушания:  выяснение,

перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции.    Основные виды

аудирования  зависимости  от  необходимой  глубины  восприятия  исходного  аудиотекста:

выборочное,  ознакомительное,  детальное. Правила эффективного  слушания: максимальная

концентрация  внимания   на    собеседнике;  демонстрация  с  помощью   реплик,  мимики,

жестов  своего  внимания  к  собеседнику,  понимания/непонимания,  одобрения/неодобрения

его речи; максимальная сдержанность в выражении  оценок,   советов.  Типичные недостатки

аудирования:    1)  отсутствие  гибкой  стратегии  аудирования,   2)  непонимание  смысла

прослушанного  текста  или  его  фрагментов,  3)  отсеивание  важной  информации,   4)

перебивание собеседника во время его сообщения,  5) поспешные возражения собеседнику.  

Основные способы информационной переработки прочитанного

или прослушанного текста-14 ч.

Информационная  переработка  прочитанного  или  прослушанного  текста  как  процесс

извлечения  необходимой  информации  из  текста-источника  и  передача  её  разными

способами.Основные  способы    сжатия  исходного  текста:   1)  смысловое  сжатие

текста(выделение и передача основного содержания текста) – исключение,  обобщение; 2)

языковое  сжатие    текста  (использование  более  компактных,  простых  языковых

конструкций)   -   замена  одних  синтаксических  конструкций  другими;  сокращение  или

полное  исключение  (повторов,  синонимов,  синтаксических  конструкций  и  т.п.);  слияние

нескольких  предложений  в  одно  (обобщение  изученного).Основные  способы

информационной  переработки  текста  и  преобразования  его  на  основе  сокращения:

составление  плана,  тезисов,  аннотации,  конспекта,  реферата,  рецензии.   Виды  плана:



назывной,   вопросный,  тезисный,  цитатный (обобщение изученного).Тезисы   как кратко

сформулированные   основные  положения  исходного,  первичного  текста.Аннотация  как

краткая  характеристика  печатного  произведения  (статьи,  книги)   с  точки  зрения  её

назначения,  содержания,  вида,  формы  и  других  особенностей.Конспект  как  это  краткое

связное  изложение  содержания  исходного  текста  (статьи,  параграфа  учебника,

лекции).Основные  рекомендации  к  сокращению  слов  при  конспектировании.Реферат  как

письменный  доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация

из одного или нескольких источников.Реферат как итог  проведённого мини-исследования

или   проектной  работы;  как  демонстрация   знаний  по  исследуемой  проблеме,  описание

результатов проведённого исследования, формулировка выводов.  Основные части реферата:

вступление,  в  котором  объясняется  выбор  темы,  обосновывается  её  важность,

формулируется  цель и  задачи исследования;   основная часть,  где  должен  чётко,  связно,

логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной части

выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются

выводы;   список  использованной литературы;  приложение,  в  котором обычно  помещают

таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п. Типичные языковые конструкции, характерные

для реферативного изложения. Реферат как письменная форма   доклада или выступления по

теме исследования.    Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения

реферата  и  как     синтез  текста,  разных  видов  наглядности  (рисунки,  иллюстрации,

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.Рецензия  как анализ

и  оценка   научного,  художественного,  кинематографического  или  музыкального

произведения.    План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного

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

жанров.   

Говорение как вид  речевой деятельности-10 ч.

Говорение  вид  речевой  деятельности,  посредством  которого  осуществляется  устное

общение,  происходит  обмен  информацией.   Основные  качества  образцовой  речи:

правильность,  ясность,  точность,  богатство,  выразительность,  чистота,

вежливость.Смыслоразличительная  роль  интонации  в  речевом  устном

высказывании.Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в

процессе говорения. Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения,

выступления,  доклада):  1)  содержание  устного  высказывания  (правильность  и  точность

понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия;    чёткость и

определённость выражения основной мысли высказывания;   смысловое и стилистическое

единство,  связность   и  последовательность   изложения;  наличие/отсутствие  логических

ошибок;  наличие/отсутствие  аргументов,   обосновывающих  точку  зрения  учащегося;

соответствие  устного  высказывания  заданной  речевой  ситуации   (коммуникативная  цель

высказывания,  адресат,  место  и  условия  общения),  сфере  общения,   заданному  жанру  и

стилю речи);  2)  речевое  оформление  устного высказывания  (точность  выражения  мысли,

использование  разнообразных   грамматических  конструкций;   соответствие  языковых

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

лексическим  значением  и  стилистической  окрашенностью;  наличие/отсутствие  слов,

выходящих  за  пределы  литературного  языка  (жаргонизмы,  слова-паразиты    и  др.);

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

наличие/отсутствие   речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в

речевом высказывании  выразительных языковых  средств (интонационных,  лексических,

грамматических)  в  соответствии  с  заданной  речевой  ситуацией,  коммуникативной  целью

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

внимания  слушателей;  уместность  и  корректность  использования  невербальных  средств

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

устного  высказывания   (адекватное  восприятие  и  понимание  вопросов  по  содержанию

устного  высказывания;  способность   кратко  и  точно  формулировать  мысль,  убеждать

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

выступление  (обобщение  изученного).Основные  виды  публичной  речи:   социально-



политическая,  научно-академическая,  судебная,  социально-бытовая,  духовная,

дипломатическая, военная, лекционно- пропагандистская и др. 

Письмо как вид  речевой деятельности-13 ч.

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

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

аудированием).Письмо  как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.

Виды письменных   речевых высказываний школьника.Основные требования в письменной

речи:  правильность,  ясность,  чистота,  точность,  богатство,   выразительность.  Критерии

оценивания    письменного  высказывания  учащегося  (содержание  письменного

высказывания,  речевое  оформление  и  выразительность  высказывания,  соответствие  его

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).  Из истории эпистолярного

жанра.  Культура  письменного  общения  с  помощью  современных  технических  средств

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

орфографии  и  пунктуации  в  письменном  общении.  Орфографическое  и  пунктуционное

правило  как  разновидность  языковой  нормы,  обеспечивающей  правильность  письменной

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

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного).

Пунктуация  как  система  правил  правописания  предложений.  Принципы  русской

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них

(обобщение на основе изученного).Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое

членение текста.  Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.

Сочетание  знаков  препинания.  Вариативность  постановки  знаков  препинания.  Авторское

употребление знаков препинания.

Повторение в конце учебного года-14 ч.

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

(10 ч  – в течение всего учебного года)

Резервные часы-7ч.





Содержание учебного предмета «Русский язык» для 11 класса

(профильный уровень) 

Язык и культура 

(5 ч)

Русский как составная часть национальной культуры -5

Основные  функции  языка:  коммуникативная,  когнитивная,  кумулятивная,  эстетическая

(повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция  как способность языка накапливать

и  передавать   опыт поколений,  служить   хранилищем человеческого  опыта,   культурно-

исторической информации.  Язык как составная часть национальной культуры; как продукт

культуры,  в  котором  сосредоточен  исторический  культурный  опыт  предшествующих

поколений;  как  средство   дальнейшего   развития   культуры,  условие   формирования  и

существования нации,  средство формирования личности.  Отражение в языке  материальной

и духовной культуры народа (реального мира, окружающего человека,    условий его жизни;

общественного  самосознания  народа,  его  менталитета,  национального  характера,  образа

жизни,  традиций,  обычаев,  морали,  системы  ценностей,  мироощущения).Развитие  новых

лингвистических дисциплин, в центре внимания которых становится человек как носитель

языка (языковая личность).  Лингвокультурология как наука, объектом   изучения  которой

является  язык  и  культура  нарда.  Концепты  как    ключевые  слова,  характеризующие

национальную культуру.Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление,  которое

имеет  культурологическую  ценность  и  изучается  современной

лингвокультурологией.Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на

другие языки и    обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества,

которые не зафиксированы в других языках. Основные группы  безэквивалентной лексики:

фразеологические единицы, историзмы,  слова-наименования традиционного русского быта,

фольклорная лексика и др.

Функциональная стилистика

 (38ч)

Функциональные разновидности русского языка -4 ч.

Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики,  который  изучает   исторически

сложившуюся  в  русском  языке  систему  функциональных  разновидностей  литературного

языка  в  их  взаимном  соотношении  и  взаимодействии.   Современное  учение  о

функциональных разновидностях языка.Функциональные разновидности языка: разговорная

речь,  функциональные   стили  (официально-деловой,  научный,  публицистический),  язык

художественной  литературы  (повторение  изученного).Учёт  основных  факторов  при

разграничении  функциональных разновидностей языка:      экстралингвистических  (сфера

применения,   основные функции речи) и  лингвистических факторов (основные особенности

речи,   типичные  языковые  средства).   Речевой  жанр  как   относительно  устойчивый

тематический,  композиционный  и  стилистический  тип  высказываний,  имеющих  общие

признаки:  соответствие  определённой  коммуникативной  цели,  завершённость,  связь  с

конкретной  сферой  общения.Характеристика  лексики  с  точки  зрения  её  стилистической

маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. *Стилистические синонимы

как основные ресурсы  функциональной стилистики.

Разговорная речь- 6 ч.

Сфера применения разговорной речи:  разговорно-бытовая.Сфера применения разговорной

речи: разговорно-бытовая.Основная функция разговорной речи:  общение, обмен мыслями,

впечатлениями, мнениями.  Основные   разновидности  разговорной речи:     разговорно-

официальный и  разговорно-бытовой подвиды. 



Основные  признаки  разговорной  речи:  непринуждённость,  непосредственность,

неподготовленность;  эмоциональность,  экспрессивность;  прерывистость  и

непоследовательность;  оценочная  реакция;  конкретность  содержания.  Особая  роль

интонации,  мимики и жестов  при устном общении.Языковые средства  разговорной речи:

лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной  окраской,  слова  с  суффиксами  субъективной  оценки;  активность  слов

конкретного  значения  и  пассивность  слов  с  отвлечённо-обобщённым  значением  и  др.),

морфологические  (грамматические  формы  с  разговорной  и  просторечной  окраской;

преобладание  глагола  над  существительным;  частотность  местоимений,  междометий,

частиц;  пассивность  отглагольных  существительных,  причастий  и  деепричастий),

синтаксические (активность неполных, побудительных,  восклицательных,  вопросительных

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений;

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками;

повторы;  использование  инверсии,  особая роль интонации).Основные жанры разговорной

речи:  беседа,  разговор,  рассказ,   сообщение,  спор;   записка,  СМС-сообщение,  дружеское

письмо,  дневниковые записи  и  др.   Новые жанры разговорной речи,  реализующиеся    с

помощью  интернет-технологий:   СМС-сообщение,  чат-общение  и  др.   *  Особенности

организации диалога (полилога) в чате. Основные правила речевого поведения в процессе

чат-общения. Скайп как форма организации устного общения в  интернет-пространстве .  

Официально-деловой стиль-6 ч.

Сфера применения:  административно-правовая.  Основные функции  официально-делового

стиля:  сообщение  информации,  имеющей  практическое  значение,  в  виде  указаний,

инструкций.Основные    разновидности  (подстили)  официально-делового  стиля:

законодательный,  дипломатический,   административно-канцелярский.Основные

особенности  официально-делового  стиля:  императивность  (предписывающе-

долженствующий  характер);  стандартность,  точность,  не  допускающая  разночтений;

соответствие  строгой  форме  (шаблону),  логичность,  официальность,  бесстрастность;

сжатость,  компактность,  экономное  использование  языковых  средств.Языковые  средства

официально-делового  стиля:  лексические  (слова  в  прямом  значении,  профессиональные

термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания терминологического характера,

речевые  клише,  общественно-политическая  лексика;  отглагольные  существительные,

языковые  штампы;  сложносокращённых  слов,  отсутствие  эмоционально-экспрессивной

лексики),  морфологические  (преобладание  имени  над  местоимением;  употребительность

отглагольных  существительных  на  -ени(е)  и  с  приставкой  не-,  отымённых  предлогов,

составных союзов, числительных), синтаксические (усложнённость синтаксиса  - сложные

синтаксические  конструкции;  предложения  с  причастными  оборотами,  большим

количеством  однородных  членов;  преобладание  повествовательных  предложений,

использование  страдательных  конструкций,  конструкций  с  отымёнными  предлогами  и

отглагольными  существительными,  употребление  сложных  предложений  с  чётко

выраженной  логической  связью;  прямой  порядок  слов).Основные  жанры  официально-

делового  стиля:  законодательный  подстиль:  постановление,  закон,  указ;  гражданские,

уголовные  и  другие  акты  государственного  значения;  дипломатический  подстиль:

международный  договор,  соглашение,  конвенция,  меморандум,  дипломатическая  нота,

коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ,  письменное

распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика,

официальное  объявление,  постановление,  отчёт,   благодарственное  письмо,  инструкция,

резолюция,  указание,  доклад,  выступление,  служебный  телефонный  разговор,  устное

распоряжение;  различные виды юридической документации:  исковое заявление,  протокол

допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.  

Научный стиль речи-8 ч.

Сфера  применения:  научная.  Основные  функции  научного  стиля:  сообщение  научной

информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации.  Основные



разновидности (подстили)  научного  стиля:  собственно научный,  научно-информативный,

научно-справочный, научно-учебный,  научно-популярный. Основные особенности научного

стиля:  обобщённо-отвлечённый характер изложения,  подчёркнутая логичность;  смысловая

точность,  информативная  насыщенность,  объективность  изложения,  безобразность  речи;

стилистическая  однородность,  упорядоченный  характер  использования  языковых

средств.Языковые  средства  научного  стиля:  лексические  (абстрактная  лексика,  научные

термины,  сочетания  терминологического  характера,  речевые  клише,  отглагольные

существительные  со  значением  действия,  слова,  указывающие  на  связь  и

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики),

морфологические  (преобладание  имени  над  глаголом,  частотность  существительных  со

значением  признака,  действия,  состояния;  частотность  форм  родительного  падежа,

употребление  единственного  числа  в  значении  множественного,  частотность  имён

числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых

предложений;  использование  пассивных,  неопределённо-личных,  безличных конструкций,

вводных,  вставных,  уточняющих  конструкций,  причастных  и  деепричастных

оборотов).Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. Терминологические

словари.Основные  жанры  научного  стиля:  собственно  научный  подстиль:   монография,

научная  статья,  научный  доклад,  рецензия,  дипломная  работа,  диссертация;   научно-

информативный  подстиль:  реферат,  тезисы,  аннотация,  патентное  описание;  научно-

справочный  подстиль:   словарь,  словарная  статья,  справочник,  научный  комментарий  к

тексту  библиография;   научно-учебный  подстиль:   учебник,  учебное  пособие,  лекция,

рецензия; сообщение, доклад ученика; научно-популярный подстиль: статья, очерк, лекция,

научно-популярная беседа.Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля

научной речи .План и конспект как форма передачи содержания научного текста. Научно-

популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья как

текст   научно-справочного  подстиля  научного  стиля.  Виды  лингвистических  словарей  и

содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой

речи  в  текстах  научного  стиля.Сообщение  на  лингвистическую  тему  как  вид  речевого

высказывания научного стиля речи.

Публицистический стиль речи-6ч.

Сфера  применения:   общественно-политическая.  Основные  функции  публицистического

стиля:  сообщение  информации,  воздействие  на  слушателей  и  читателей.Основные

разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический,   радио- и

тележурналистский,ораторский,  рекламный.Основные  особенности  публицистического

стиля:  логичность,  образность,  эмоциональность,  оценочность,  призывность;  чередование

экспрессии  и  стандарта.Языковые  средства  публицистического  стиля:  лексические

(торжественная  лексика,  общественно-политическая  лексика  и  фразеология;

публицистические  речевые  штампы,  клише;  употребление  многозначных  слов,  слов  в

переносном значении,  ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на

читателей),  морфологические  (активное  использование  личных  местоимений  1-го  и  2-го

лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного;

глаголов в форме повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические

(распространённость  экспрессивных  конструкций:  восклицательных  предложений,

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм

предложений; предложения с однородными членами,  построенные по законам градации -

усиления  значения;  парцелляция;  повторы  слов  и  союзов).Основные  жанры

публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка,

информационная  статья,  репортаж,  интервью,  отчёт;  аналитические:  беседа,  проблемная

статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк,

эссе,  фельетон,  памфлет;  радио,  тележурналистский  подстиль:  интервью,  пресс-

конференция,  встреча  «без  галстука»,  телемост;  ораторский  подстиль:  публичное

выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, тост; рекламный подстиль:

очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг.



Язык художественной литературы-8 ч.

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная  функция  языка  художественной  литературы:  воздействие  на  чувства  и  мысли

читателей,  слушателей.Основные    разновидности   языка  художественной  литературы:

лирика,  эпос,драма.Основные  особенности  языка  художественной  литературы:

художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность;

подчинённость  использования  языковых  средств  образной  мысли,  художественному

замыслу  писателя,  эстетическому  воздействию  на  читателей.   Языковые  средства  языка

художественной  литературы:  лексические  (неприятие  шаблонных  слов  и  выражений,

широкое  использование  лексики  в  переносном  значении,  фразеологизмов,  разнообразных

тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики),  мофологические

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических   средств),  синтаксические

(использование  всего  арсенала  имеющихся  в  языке  синтаксических  средств,  широкое

использование разнообразных стилистических фигур).Троп  как  это оборот речи, в котором

слово  или  выражение  употреблено  в  переносном  значении   с  целью  создания  образа.

Основные  виды   тропов:    метафора,  метонимия,  синекдоха,  олицетворение,  аллегория,

эпитет,  гипербола,  литота,  сравнение  и  др.Фигуры  речи  (риторические  фигуры,

стилистические  фигуры)  —  обороты  речи,  которые  образуются  путём  особого

стилистически  значимого  построения  словосочетания,  предложения  или  группы

предложений в тексте. Основные фигуры речи:   инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис,

градация,  парцелляция,  хиазм,  анафора,  эпифора и др.Основные жанры  художественной

литературы: лирика:  ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть,

роман, эпопея, новелла, художественный очерк, эссе, биография;  драма: трагедия, комедия,

драма, мелодрама, водевиль.Смешение стилей как приём создания юмора в художественных

текстах.

Культура речи

   (28ч)

Культура речи  как раздел лингвистики- 6 ч.

Культура  речи    как  раздел    лингвистики,  в  котором  изучаются  нормы  русского

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой

функциональной разновидности языка и в  соответствии с речевой ситуацией общения.  

Культура  речи  как   владение  нормами литературного  языка  в  его  устной  и  письменной

формах;   умение  выбрать  и  организовать  языковые  средства,  которые  в  определённой

ситуации  общения  способствуют  достижению  поставленных  задач  коммуникации;

соблюдение  в  процессе  общения  речевых  правил  поведения.Основные  компоненты

культуры  речи:  языковой  (или   нормативный,  состоящий  в  изучении  норм  языка),

коммуникативный  (изучение  особенностей  выбора  и  употребления  языковых  средств  в

соответствии  с  коммуникативными  задачами  речевого  общения)  и  этический  (описание

речевого этикета, эффективных приёмов общения).Качества образцовой речи как свойства

речи,  которые  обеспечивают  эффективность  коммуникации  и  характеризуют  уровень

речевой  культуры  говорящего:  правильность,  точность,  уместность,  содержательность,

логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность,   чистота, вежливость.  

Языковой компонент культуры речи- 8 ч.

Языковые  нормы  (нормы  литературного  языка,  литературные  нормы)  как   правила

использования  языковых  средств  в  речи.  Норма  как   образец  единообразного,

общепризнанного  употребления  элементов  языка  (слов,  словосочетаний,

предложений).Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм,

обусловленное    развитием  языка.  Основные  виды  норм  современного  русского



литературного  языка:  произносительные  (орфоэпические,  интонационные),   лексические,

грамматические   (морфологические,  синтаксические),   правописные  (орфографические,

пунктуационные). 

Взаимосвязь  раздела  «Культура  речи»  с  другими  разделами  лингвистики  (орфоэпией,

лексикой,  морфологией  и  т.  п.).  Основные  нормативные  словари  русского  языка:

орфографические,  орфоэпические,  грамматические  словари;  словари  лексических

трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические

словари  русского  языка  и  др.Правильность   как  качество  речи,  которое  состоит  в

соответствии её   принятым  нормам литературного языка и   достигается благодаря знанию

этих  норм  и  умению  их   применять  при  построении  устного  и  письменного  речевого

высказывания.

Коммуникативный компонент культуры речи- 8 ч.

Коммуникативный  компонент  культуры  речи  как  требование    выбора  и  употребления

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость

владения      функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на

условия  общения  –  важное требование  культуры речи.   Точность   как  коммуникативное

качество  речи,  которое  состоит  в  соответствии  её  смысла  отражаемой  реальности  и

коммуникативному  замыслу  говорящего.  Точность  как  требование   правильности

словоупотребления,  умения  выбирать  необходимый  синоним,  пароним,  учитывать

многозначность и омонимию и др. Уместность  как строгое соответствие речи, условиям и

задачам  общения,  содержанию  выражаемой  информации,  избранному  жанру  и

функциональной  разновидности  языка;  как  способность  пользоваться  стилистическими

ресурсами языка в  соответствии с обстановкой общения.      Содержательность  речи как

наличие в высказывании чётко выраженных   мыслей, чувств,  стремлений,   желаний, что во

многом зависит от словарного запаса,    позволяющего человеку  адекватно выразить самые

различные свои мысли и оттенки мыслей,   Логичность речи как логическая соотнесенность

высказываний или частей одного высказывания,  связность мыслей,  ясный композиционный

замысел  текста.  Ясность  (доступность)   как  коммуникативное  качество  речи,  которое

облегчает   восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность

речи связана с умением  говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия,

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки  собеседника.   Богатство  как

коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну и ту же

мысль,  одно  и  то  же  грамматическое  значение  разными  способами,   используя

разнообразные    языковые  средства  (лексические,  грамматические,  интонационные,

стилистические  и  др.).  Лексико-фразеологическое  и  грамматическое  богатство  русского

языка. Словообразование как источник   богатства речи.Выразительность  как качество речи,

состоящее в выборе таких языковых средств,  которые позволяют усилить впечатление от

высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его

разум  и  чувства.  Достижение  выразительности  речи  использованием  разнообразных

изобразительных  средств  языка  (тропов,  риторических  фигур  и  др.),   фразеологических

оборотов,   пословиц,  крылатых  фраз  и  др.  Выразительные  возможности  фонетики,

интонации,  лексики,  фразеологии,  грамматики.  Невербальные  средства  выразительности

(жесты,  мимика,  пантомимика).  Неуместное,  стилистически не оправданное употребление

тропов,  излишнее  украшательство  речи,  использование  слов,  не  сочетающихся  в  рамках

одного стиля как недостаток речи.

Этический компонент культуры речи-6 ч.

Этический  компонент  культуры речи   как  применение  правил    поведения,  связанных с

речевым  выражением  нравственного  кодекса  народа;  строгий  запрет  на  сквернословие

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.Речевой этикет как правила речевого

поведения (обобщение изученного).Чистота речи как   отсутствие в ней лишних слов, слов-

сорняков,  нелитературных слов (жаргонных, диалектных,  нецензурных).  Вежливость речи

как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает



знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения;  желание и

внутреннюю потребность   человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно  в

любых  обстоятельствах;   способность  уважительно  относится  к  собеседнику  даже  в

непростой  ситуации  общения.Чистота  речи  как    отсутствие  в  ней  лишних  слов,  слов-

сорняков,  нелитературных слов (жаргонных, диалектных,  нецензурных).  Вежливость речи

как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает

знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения;  желание и

внутреннюю потребность   человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно  в

любых  обстоятельствах;   способность  уважительно  относится  к  собеседнику  даже  в

непростой ситуации общения.

Повторение в конце учебного года  (7 ч)

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

 (10 ч + в течение всего года)

Резервные часы -14 ч.



4. Тематическое планирование (Приложение)
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