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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов 

(профильный уровень) 

         Рабочая программа по русскому языку разработана коллективом методическо-

го объединения учителей русского языка на основе следующей нормативно- право-

вой базы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования". С изменениями и дополнениями от 9 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Примерной ООП СОО, рекомендованная ФУМО в редакции протокола от 28 ию-

ня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Норм Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятий и 

структуры государственного образовательного стандарта». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 253 от 31 
марта 2014 года и аналогичные приказы изменяющие и дополняющие его. 

 Инструктивно-методических писем Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки. 
Целями реализации рабочей программы по русскому языку среднего общего 

образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общест-
венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья;  
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 обеспечение соответствия рабочей программы по русскому языку требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования (ФГОС СОО) в части планируемых результатов обучения; 

 обеспечение преемственности начального общего и среднего общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию интеллектуаль-

ных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 



 учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

      Рабочая программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

 
      Рабочая программа по русскому языку для профильного уровня представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: планируемые результаты; 

структура учебного курса русского языка; основное содержание курса; краткое из-

ложение подхода к построению учебных блоков и модулей  курса русского языка; 
распределение тем курса русского языка 10 -11  классов на содержательные учеб-

ные блоки и модули (с указанием примерного количества часов на их изучение).  

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на про-

фильном уровне среднего (полного) общего образования в объеме 204 часа. В том 

числе: в Х классе – 34 учебные недели - 102 часа, ХI классе - 34 учебные недели – 

102 часа.  
           Календарно-тематическое планирование к рабочим программам ежегодно 

корректируется в зависимости от годового учебного плана, степени и качества ус-

воения учебного материала, рассматривается на заседаниях методических объеди-
нений, утверждается приказом директора и прилагается отдельно.  

      В системе оценивания учебных достижений по предмету предусмотрено, что 

промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к госу-

дарственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала за-
дается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

     В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения 

учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 

     В связи с тем, что 100% допущенных к ГИА обучающихся показали положитель-

ные результаты (превышающие региональные), а именно, в 2018 г. средний балл – 
81,  программа по русскому языку является преемственной к предыдущей, пролон-

гированой решением педсовета (протокол № 9 от 28.08.2018) и введена в действие 

приказом директора от 31.09.2018 № 732. 

 
Концепция изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне 

 

Как известно, концу IX класса завершается всестороннее изучение русского 
языка и основных правил его функционирования в речи. В процессе изучения рус-

ского языка в X - XI классах на профильном уровне начинается новый этап языково-

го образования, предполагающий углубление и систематизацию ранее полученных 

знаний.   



Поскольку под образованием следует понимать 1) систематическое обучение 

(формальное образование); 2) просвещение, то есть пропаганду и распространение 

культуры (неформальное образование) и 3) стимулирование самообразования, - сле-
довательно, организация процесса языкового образования на профильном уровне 

должна вестись с учетом системы данных компонентов. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах на про-

фильном уровне является углубленно – обощающее изучение русского языка как 
системы в синхронном и диахронном аспектах. 

Углубленное изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о совре-
менном русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;  

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка; 
4) расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содер-

жания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 
6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную ак-

тивность и организационные умения учащихся, что способствует формирова-

нию самостоятельности как сложного, интегрального качества личности. 

Этим определяется объем формального образования. 
Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 10 - 11 классах 

призван решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специаль-

ных задач преподавания русского языка выделим следующие: 
1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соеди-
нения, умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвисти-

ки, основных ее понятий, а также определенные представления об ученых-
лингвистах, прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание 

языка как формы выражения национальной культуры.    

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 
наличие определенных теоретических сведений о языке; 

наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических  

     умений и навыков); 
наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

     общения; 

наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

     норм поведения. 
Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в 

иерархии компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет 

и углубляет языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции. 



При обучении русскому языку как средству общения в 10 - 11 классах предпо-

лагается использовать коммуникативно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 
обучение средствам языка; 

обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, 

лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептив-
ных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме); 

обучение умениям и навыкам общения на языке. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне 

выпускник должен добиться личностных, метапредметных и предметных результа-
тов. 

1.  Личностные результаты:   

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практи-

ческому использованию русского языка в межличностном и межнациональном об-
щении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в поли-

культурном мире;   

  3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности, использования русского языка для самореализации, самовы-

ражения в различных областях человеческой деятельности; 

 4) готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за 

свой край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  

уверенности в его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества,  уважающего закон и пра-

вопорядок,  осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества,  обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности;   

8) сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского граждан-

ского общества;  готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответ-



ственной деятельности: образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  

коммуникативной и др.;   

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми 

старшего и младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полез-

ной,  учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценност-

ного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  от-

ношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоя-

тельно осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, 

включая внешкольную,  деятельность;  использовать различные ресурсы для дости-

жения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать кон-

фликты;   

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,  включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации,  критически оценивать и интерпретировать информацию,  

получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами –  умение ясно,  логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов,  их результатов и оснований,  границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

3. Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловече-

ского гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной раз-

вивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  



5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

 6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения язы-

кового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;   

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и ис-

пользовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современ-

ного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных про-

изведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художествен-

ного текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

Структура учебного курса русского языка 

При решении задач обучения русскому языку на профильном уровне отказ от 

линейного способа изложения материала и объединение частей различных разделов 
курса в структурно-содержательные блоки были сделаны намеренно. При подобном 

структурировании учебного материала учитывалась взаимосвязь между: 

подачей теоретического материала, 

отработкой на его основе: 
навыков грамотного письма, 

норм литературного языка, 

различными аспектами анализа текста, 
разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Углубленно-обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов представлен 16 

содержательно-структурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, де-

сять –  в 11 классе.  
Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками 

курса, а также между модулями внутри одного блока используется как один из ва-

риантов методической организации процесса обучения «спиральный» принцип, суть 

которого состоит в поэтапном включении учебного материала.    
Основные этапы организации работы по этому принципу могут быть пред-

ставлены следующим образом: 

I этап - этап изучения или создания учебной модели 
Теоретический материал излагается (в учебниках 10 и 11 класса) в виде ком-

пактных лекций, схем  или таблиц (моделей), усвоение которых происходит посте-

пенно, без намеренного акцента на запоминание. На следующих этапах учебная мо-

дель может дополняться и усложняться. 
II этап - этап рационального усвоения 

Здесь внимание сосредотачивается на проблемных вопросах и заданиях, кото-

рые способствуют осознанному усвоению материала.   На этом этапе учащиеся ана-
лизируют языковой материал, иллюстрируют теоретические положения учебной 

модели самостоятельно подобранными примерами. Или наоборот, анализируя гото-



вые примеры учебной модели, представленные, если это позволяет изучаемый тео-

ретический материал, в виде связного текста, объясняют их грамматические особен-

ности.  
III этап - этап тренингового усвоения 

Этот этап служит целям выработки автоматизма, ненавязчивого усвоения 

учебной модели путем тренировочных упражнений. В зависимости от подбора ди-

дактического материала, можно решать вопросы совершенствования навыков гра-
мотного письма, содержательно-композиционного или синтаксического аспектов 

работы с текстом. 

IV этап - этап развития форм речевого употребления 
На этом этапе целесообразно проводить работу с текстом, содержащим тот 

элемент языковой системы, отработка которого проводилась на предыдущих этапах 

или в модулях предыдущих блоков. Желательно, чтобы текст был информативно 

насыщен. Наиболее познавательны в этом плане тексты, связанные с историей язы-
ка, вопросами общего языкознания, лингвистики, занимательной  грамматики. Здесь 

можно проводить работу над содержательно-композиционным и синтаксическим, 

стилистическим и типологическим аспектами анализа текста. Кроме того, если текст 
требует редактирования, можно проводить работу по практической стилистике и 

культуре речи, а также по орфографии и пунктуации. 

V этап - этап расширения сферы применения теоретических сведений 

 Здесь целесообразно проводить работу с языковым материалом этнокульту-
роведческого или энциклопедического плана, расширяя информативное поле уча-

щихся, но упор следует делать не столько на различные аспекты работы с текстом, 

сколько на организацию активной речевой деятельности. Содержание исходного 
текста после его информационной обработки учащимися может служить, к примеру, 

(устным или письменным) сочинением-миниатюрой или мини-изложением, творче-

ское продолжение к которому учащиеся разрабатывают самостоятельно.  Проектная 

и реферативная деятельность учащихся также способствуют расширению сферы 
применения теоретических сведений.   

VI этап - этап «мягкого» контроля 

На этом этапе осуществляется «мягкий» контроль за усвоением учебной моде-
ли. Проводится он, как правило, в продуктивном виде речевой деятельности, обычно 

в форме сочинения-миниатюры, грамматическим заданием к которому служит одно 

обязательное условие: в структуре языкового материала, созданного учащимися, 

должны присутствовать и быть обозначены элементы изучаемой модели, к примеру, 
неполные предложения, старославянизмы или слова, образованные морфолого-

синтаксическим способом. 

 
VII этап - этап осмысленного возвращения 

Этот этап предполагает осмысленное возвращение к ранее изученному мате-

риалу, причем с обогащением и выявлением новых поворотов темы, связей с други-

ми темами, с подготовкой к переходу к новой теме или к другим темам курса. Осу-
ществляется он при составлении и осмыслении сводных таблиц, опорных конспек-

тов резюмирующего характера, при ответах на итоговые вопросы и выполнении за-

даний обобщающего характера. На этом этапе можно продолжить работу по овладе-

нию нормами литературного языка и культуры речи, совершенствованию навыков 
грамотного письма. 



Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого, в 

той или иной форме, находится анализ текста, позволяет комплексно решать как 

вопросы неформального образования, то есть просвещения средствами предмета, 
формирование культуроведческой компетенции, так и общепредметные задачи пре-

подавания русского языка, такие как: 

 воспитание средствами предмета (например, при анализе художест-

венного или публицистического текста на морально-этическую тему 
и т.п.); 

 развитие логического мышления (при выявлении логико-смысловых 

ошибок в процессе редактирования текста, при подготовке тезисов 
устного выступления и т.д.); 

 обучение умению самостоятельно пополнять знания (при выполнении 

проблемных лингвистических заданий, при подготовке докладов, ре-

фератов или проектной деятельности и др.); 
 формирование общеучебных умений (работа со справочной и специ-

альной лингвистической литературой, с книгой, обучение навыкам 

конспектирования, совершенствование навыков чтения и письма и 
др.) 

Подобная система подхода к формальному и неформальному языковому обра-

зованию и будет стимулировать процесс самообразования учащихся, смоделирован-

ный через проблематизацию обучения, через организацию различных видов иссле-
довательской (проектной, реферативной и пр.) деятельности, а также через выстраи-

вание индивидуально-ориентированной траектории развития учащегося.   

Блочно-модульное построение углубленно-обобщающего курса русского язы-
ка в 10 – 11 классах позволяет: 

 во-первых, представить содержание обучения в виде законченных самостоя-

тельных информационных блоков-комплексов, усвоение которых осуществля-
ется в соответствии с поставленной целью; при этом дидактическая цель четко 

формулируется для обучающегося и содержит в себе не только указание на 

объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения; 

 во-вторых, формировать различные типы компетенции на материале одного 
блока, состоящего из четырех модулей;  

 в-третьих, обеспечить осмысленное возвращение и «наслоение» в каждом 
следующем разделе новых сведений о языке и речи на ранее изученные, что 

дает более стойкий образовательный эффект, чем изучение материала по ли-

нейному принципу;   

 в-четвертых, предоставить возможность ученику максимум времени работать 

самостоятельно, учиться самопланированию, самоорганизации, самоконтролю 

и самооценке, что дает возможность осознать себя в деятельности, самому оп-
ределить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умени-

ях; 

 в-пятых, изменить форму общения учителя и ученика; блочно-модульное по-
строение курса позволяет перевести обучение на субъектно-субъектную осно-

ву; отношения между обучающимся и обучающим становятся паритетными; 

 в-шестых, индивидуализировать работу с отдельным учеником, так как при 
использовании составных частей модуля на печатной основе и самостоятель-



ной работе с ним учащихся у учителя высвобождается время для индивиду-

альной помощи и консультирования; 

 в-седьмых, делает возможным в дальнейшем переход к  зачетно-модульной 
системе организации учебного процесса.    

 При организации углубленно-обобщающего изучения полного набора моду-

лей в блоках курса 10 – 11 классов можно говорить о трех уровнях подготовки уча-
щихся: уровне функциональной грамотности, уровне профильно-предметной подго-

товки и повышенном уровне подготовки. 

Под функциональной грамотностью нужно понимать способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности 

личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и т.п., функцио-

нальная грамотность представляет собой элементарный уровень знаний, умений и 
навыков, обеспечивающий нормальное функционирование индивида в системе со-

циальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществ-

ления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Функциональ-
ная грамотность - это характеристика, которая приписывается человеку, прошедше-

му через определенный этап образования. Образование при этом рассматривается 

как сфера деятельности, средство, обеспечивающее определенный уровень грамот-

ности.  
Под профильно-предметной подготовкой следует понимать создание той не-

обходимой и достаточной базы, которая позволила бы старшеклассникам: 

 во-первых, свободно владеть устной и письменной речью, навыками грамотного 

письма; 
 во-вторых, иметь максимально полное представление об изучаемом предмете; 

 в-третьих, выявить степень собственной заинтересованности предметом, возмож-

ность и желание связать с ним свою профессиональную жизнь в будущем; 
 в-четвертых, сформировать те умения и навыки, которые необходимы для само-

стоятельного пополнения знаний; 

 в-пятых, успешно подготовиться к внешним формам контроля, то есть Единому 

государственному экзамену. 
Под повышенным уровнем можно понимать обеспечение компетентностного 

подхода к процессу обучения, а именно: 

1) формирование инструментальных компетенций, которые включают когнитив-
ные способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; мето-

дологические способности, способность понимать и управлять окружающей средой, 

организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и раз-

решения проблем; технологические умения, умения, связанные с использованием 
техники, компьютерные навыки; лингвистические умения, коммуникативные ком-

петенции. Список формируемых средствами предмета инструментальных компе-

тенций: 

 способность к анализу и синтезу; 

 способность к организации и планированию; 

 базовые знания в области русского языка, необходимые и достаточные для ус-

пешного прохождения внешнего итогового контроля в формате ЕГЭ; 

 тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; 



 свободная письменная и устная коммуникация на родном языке; 

 элементарные навыки работы с компьютером в рамках проектной деятельно-
сти, подготовки презентаций и т.д.; 

 навыки управления информацией (умение находить и анализировать инфор-
мацию из различных источников при работе над рефератами, самостоятель-

ными лингвистическими исследованиями и т.п.); 

 решение проблемных заданий; 

 принятие решений; 

2) формирование межличностных компетенций, то есть индивидуальных способно-

стей, связанных с умением выражать чувства и отношения, критическим осмысле-
нием и способностью к самокритике, а также социальных навыков, связанных с 

процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в 

группах, принимать социальные и этические обязательства: 

 способность к критике и самокритике (при анализе собственных работ, проек-

тов, ответов и т.д. и выступлений одноклассников); 

 умение эффективно работать в стабильной команде; 

 навыки межличностных отношений; 

 способность работать во временно сформированной для решения опреде-
ленных задач или междисциплинарной команде; 

 способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

 приверженность этическим ценностям; 

3) формирование системных компетенций, то есть сочетание понимания, отноше-

ния и знания, позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся 
друг с другом и оценивать место каждого из компонентов в системе, способность 

планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать но-

вые системы. К ним относятся:  

 способность применять знания на практике; 

 исследовательские навыки;  

 способность учиться;  

 способность адаптироваться к новым ситуациям; 

 способность порождать новые идеи (креативность); 

 лидерство; 

 понимание культур и обычаев других стран;  

 способность работать самостоятельно;  

 разработка проектов и управление ими;  

 инициативность и предпринимательский дух;  

 забота о качестве;  

 стремление к успеху. 

 
Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

 

Изучение русского языка в 10–11 классах на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентиро-

ванного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 



 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнацио-

нального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и со-
циальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорга-

низации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к полу-

чению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; язы-

ковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 
языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необ-
ходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответ-

ствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые на-

рушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенство-

вание нормативного и целесообразного использования языка в различных сфе-
рах и ситуациях общения.  

 

Основное содержание программы 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенции  

 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  
Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 
кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и 
их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу дру-

гих славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и 
их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Ре-



формы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.  
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фик-

сация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допус-

кающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная 

(стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного русского ли-
тературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вы-

званные отклонением от литературной нормы.  
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современ-

ном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамма-

тике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 
Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 
единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 
Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отно-

шения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, сино-

нимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхо-
ждения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической диф-

ференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочета-
ния, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеоло-

гизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, слово-
изменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы об-

разования частей речи в русском языке. 
Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологя. Грамматические категории, грамматические значения и граммати-

ческие формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 
значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей 

речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся 

вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в об-

ласти частей речи.  
Морфологические средства выразительности речи. 



Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Сред-

ства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 
Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические при-

знаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль.  
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи коор-

динации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепен-

ных членов предложения.  
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложнопод-

чиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки тек-

ста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единст-

во) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-
стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью ком-

понентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риториче-

ский вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различ-
ной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистиче-

ских текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 
Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  
Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употреб-

ление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графиче-
ского сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце пред-

ложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой 



речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, пере-

дающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское ис-

пользование знаков препинания. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетен-

ции 

  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познаватель-
но-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и не-
официальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой си-
туации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (ауди-

рование, чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 
разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навы-

ков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редакти-

рование собственного текста. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной за-

дачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакоми-

тельно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этиче-

ский.  
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 
формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефе-

ратов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового до-
кумента. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных 

ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различ-

ных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инст-
рукции.  



Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск ма-

териала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языко-
вых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной 

речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жарго-
низмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказыва-

ния/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компе-

тенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных националь-
но-культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литера-

турных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная спе-
цифика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль-

тур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. 
Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностран-

ного языка). 

 

Краткое изложение подхода к построению блоков и модулей курса русского 

языка 

 

Самым крупным структурно-содержательным компонентом курса можно 
считать блок, состоящий из модулей, объединенных общей дидактической целью. 

Анализ разнообразных подходов к определению понятия «модуль» позволя-

ет вычленить общее в его понимании и рассматривать его как учебную единицу,  

включающую в себя логически завершенную одну, две или более единиц учебно-
го материала, в рамках одной учебной дисциплины. Внутри модуля можно выде-

лить учебную единицу, состоящую из учебных элементов.  

Унификация структуры блоков и модулей при разработке учебного курса дос-
тигается использованием приведенного ниже методического обеспечения. 

Структурное содержание учебного курса, построенного по принципу блочно-

модульного обучения. 

Блочно-модульная программа призвана реализовать комплексную дидактиче-
скую цель (КДЦ), поставленную перед каждым учебным блоком. Учебный курс 

формируется из учебных блоков и модулей, последние  реализуют достижение ин-

тегрирующей дидактической цели (ИДЦ); учебные модули формируются из учеб-

ных единиц и элементов, реализующих достижение частных дидактических целей 
(ЧДЦ).  



На основе ЧДЦ выделяются частные учебные элементы (УЭ). Каждой частной 

дидактической цели соответствует один учебный элемент. В результате создается 

каскадом целей: КДЦ – ИДЦ – ЧДЦ  УЭ.  
Структуру учебного курса образуют две группы основных составляющих: 

1) дидактические, которые  включают в себя: 

1) введение в … ; цель изучения … ; 

2) входной контроль по …; 
3) обобщение по …; 

4) итоговый контроль по … . 

2) содержательные, которые включают в себя основные понятия и положения со-
держания учебного материала в соответствии с комплексной целью курса и его ло-

гической структурой. 

Структура блочно-модульного курса должна отвечать следующим требованиям: 

1)   наличие четкой формулировки целей, задач блока и модуля в целом и каждо-
го учебной единицы и элемента в отдельности; при разработке дидактической 

составляющей курса необходимо перечислить знания и умения, приобретае-

мые в результате освоения содержания блока-модуля, а также сформулировать 
цели в виде конкретных компетентностей на уровне предметных, инструмен-

тальных, межличностных, системных); 

2)  наличие входного контроля уровня знаний и умений обучаемого, необходи-

мых для освоения материала данного блока-модуля; возможность возврата к 
предыдущему учебному блоку-модулю при отрицательном результате прове-

денных контрольных измерений); 

3)  наличие итогового контроля уровня знаний и умений обучаемого, приобре-
тенных после освоения материала данного блока-модуля; 

4)  возможность осуществления текущего самоконтроля или взаимоконтроля при 

работе с каждым учебным элементом. 

 В качестве примера модульного построения содержательной учебной единицы 
(урока) можно привести несколько измененную схему П.И. Третьякова:  

 

Но-

мер 

уро-

ка 

в мо-

дуле 

Но-

мер 

УЭ 

(эта-

па 

уро-

ка) 

Назва-

ние эта-

па 

Дидакти-

ческая за-

дача 

Содер-

дер-

жание 

учеб-

ного 

мате-

риала 

Рефлек-

сивная 

деятель-

ность уче-

ника 

Деятельность 

учителя по 

обеспечению 

рефлексии 

Показатели 

реального ре-

зультата ре-

шения задачи 
 

 

 

 

УЭ-0 

Органи-

зацион-

ный мо-
мент  

Подготов-

ка уча-

щихся к 
работе на 

занятии  

 Само- или 

вза-

имопроверка  

Проверка 

готовности  

Полная готов-

ность класса и 

оборудования  

 

УЭ-1 

Подго-
товка к 

воспри-

ятию 
Проверка 

домашне-

го задания  

Установле-
ние пра-

вильности 

и полноты 
выполне-

ния до-

машнего 

задания все 
ми учащи-

мися  

 Самооргани-
зация и са-

моосмысле-

ние учебного 
материала  

Создание на-
строя на са-

моорганизацию 

(через взаимо-
проверку)  

Оптимальное 
сочетание кон-

троля, самокон-

троля и взаимо-
контроля для 

установления 

правильности 

выполнения за-
дания  



 

УЭ-2 

Мотива-

ция  

Обеспече-

ние моти-

вации и 
принятия 

учащимися 

цели учеб-

но-
познава-

тельной 

деятельно-
сти  

 Самоосмыс-

ление (через 

самопоста-
новку цели)  

Создание про-

блемной ситуа-

ции, поискового 
режима для 

подготовки к 

восприятию 

Осознанное и 

быстрое вклю-

чение учащихся 
в деловой ритм  

 

УЭ-3 

Подго-

товка к 

основно-

му этапу 
занятия  

Актуали-

зация 

опорных 

знаний и 
умений  

 Самоосмыс-

ление и са-

моопреде-

ление (с ре-
шением и 

конструиро-

ванием)  

Создание ситу-

ации брифинга 

и подготовки 

для освоения 
нового через 

проблемную  

модель, задачу  

Готовность 

учащихся к ак-

тивной учеб- но 

-познавательной  
деятельности на 

основе опорных 

знаний  

  

УЭ-4 

Изучение 
нового 

материа-

ла  

Обеспече-
ние вос-

приятия, 

осмысле-
ния и  

первичного 

запомина-

ния знаний 
и спосо бов 

действий 

 Самоосмыс-
ление и са-

мооп-

ределение  

Изложение 
материала 

учителем  

Активные дей-
ствия учащихся 

с объектом изу-

чения. Макси-
мальное ис-

пользование 

самостоятель-

ности в получе-
нии знаний 

  

УЭ-5 

Первич-
ное за-

крепление 

базисного 

уровня  

Установле-
ние пра-

вильности 

и осознан-

ности усво-
ения нового 

учебного 

материала  

 Самоосмыс-
ление, само-

выражение и 

самоутверж-

дение  

Базисный тест. 
Определение 

зоны ближай-

шего и акту-

ального разви-
тия. Обучае-

мость 

Усвоение сущ-
ности новых 

знаний и спосо-

бов действий на 

репродуктив-
ном уровне  

 

  

УЭ-6 

Коррек-

ция (до-

водка до 

базисного 
уровня)  

Выявление 

пробелов и 

коррекция  

 Самоопреде-

ление, само-

выражение и 

самоутверж-
дение  

Подача мате-

риала с учетом 

зоны ближай-

шего развития 
ученика  

Ликвидация ти-

пичных ошибок 

и неверных 

представлений 
у учащихся  

 

УЭ-7 

 

 

Отработ-

ка мате-
риала по 

уроку 

(система-
тизация, 

ком-

плексное 

примене-
ние)  

 

 

Обеспече-

ние усвое-
ния новых 

знаний и 

способов 
действий на 

уровне 

примене-

ния в изме-
ненной си-

туации  

 

 

Самоутвер-

ждение, са-
мореа-

лизация и 

само регуля-
ция (в парах 

сменного со-

става)  

 
 

Использование 

различных ме-
тодик КСО  

 

 

Активная и 

продуктивная 
деятельность 

учащихся по 

включению 
части в целое, 

классификации 

и системати-

зации 



 

 

 

УЭ-8 

Закрепле-

ние зна-

ний и 
умений 

(уровне-

вый тест) 

 

Формиро-

вание цело-

стной сис-
темы веду-

щих знаний 

по теме, 

курсу 
 

 Самоосмыс-

ление, само-

реализация и 
саморегуля-

ция  

Определение 

уровня усво-

ения (обучае-
мость и обу-

ченность)  

Самостоятель-

ное выполнение 

заданий с при-
менением зна-

ний в знакомой 

и измененной 

ситуациях 
 

УЭ-9 

Контроль  Выявление 

качества и 
уровня ов-

ладения 

знаниями и 

способами 
действий  

 Самопровер-

ка и взаимо-
проверка  

Экспертный 

контроль учи-
теля для прове-

дения коррек-

ции  

Получение дос-

товерной ин-
формации о 

достижении 

всеми учащи-

мися планируе-
мых результа-

тов  

обучения  

 

УЭ-

10 

Коррек-
ция  

Коррекция 
знаний и 

способов 

действий  

 Самокоррек-
ция и взаи-

мокоррекция  

Ориентирова-
ние на коррек-

ционную работу  

Выявление про-
бе лов, невер-

ных представ-

лений и их кор-
рекция  

  

УЭ-

11 

Анализ 

(подведе-

ние ито-
гов урока  

и оценка)  

Анализ и 

оценка ус-

пешности 
достижения 

цели.  

Определе-

ние  
перспекти-

вы  

последую-
щей  

работы  

 Самоанализ 

достигнутого 

и самооценка  

Общий анализ 

урока и оцени-

вание  

Адекватность 

самооценки 

учащегося 
оценке учителя  

  

УЭ-

12 

Поста-

новка но-
вой цели 

к сле-

дующему 

уроку  

Обеспече-

ние пони-
мания цели 

домашнего  

задания  

 Самоосмыс-

ление  

Создание моти-

вации через 
анализ  

достигнутого  

Получение 

учащимися ин-
формации о ре-

альных резуль-

татах учения, 

задачах на бли-
жайший урок  



  

УЭ-

13 

Домаш-

нее зада-

ние  

Обеспече-

ние пони-

мания  
содержания 

и способов  

выполне-

ния  
домашнего  

задания  

 Самовыбор 

уровня (ви-

да) задания  

Дифферен-

цированное 

домашнее 
задание  

Реализация не-

обходимых и 

достаточных 
условий для ус-

пешного вы-

полнения до-

машнего зада-
ния всеми уча-

щимися в соот-

ветствии с акту-
альным уров-

нем их развития  

Оценивание. 

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

1. Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся явля-

ются обучающие работы, к которым относятся: упражнения по русскому языку, 

планы статей учебников, диктанты, сочинения, изложения, письменные ответы на 
вопросы и т.д. 

2.По русскому языку проводятся текущие и итоговые письменные контрольные ра-

боты. 
3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и про-

веряемого программного материала;  

4. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значитель-

ных тем программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 
Содержание письменных контрольных работ: 

1. Контрольный диктант. Это констатирующий способ, который применяется на 

этапе контроля. Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по 
определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навы-

ков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготов-

ку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 
Контрольная работа может состоять из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

2. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

наиболее трудными орфограммами. В 10-11 классе он может состоять не менее чем 
из 40 слов; 

3. Основными способами проверки уровня речевой подготовки обучающихся явля-

ются сочинения и изложения. 
4. Тестовые задания – универсальный способ контроля формирования компетенций 

учеников, подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Критерии оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 



логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его уме-

ние применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) изла-
гает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений 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 мате-

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-

делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

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

материала. 

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

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредо-
точенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслу-

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

Оценка диктантов. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 10 -11 – до 200 слов. (При подсчете слов учи-

тываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 
слов: для X -11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать в себя 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. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 

3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; 

они должны быть представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяе-

мых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в X – 11 классах — 24 

различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные ор-

фограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-
альная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо ду-
пло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок сле-

дует выделять негрубые, т. е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется прави-
лами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастия-

ми, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не...; не что иное, как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

считается за одну ошибку. 



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно-

го написания заключены в грамматических (в армии, вообще; 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 самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. От-

личная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

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

грубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунк-

туационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» мо-

жет выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть одно-

типные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных оши-

бок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибкок, если среди тех и других имеются однотипные и не-

грубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных оши-

бок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

не позволяет выставлять данную оценку. В комплексной контрольной работе, со-
стоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографи-

ческого, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид ра-

боты). 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее полови-

ны заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при вы-
полнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за со-

держание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение ор-

фографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценка-
ми по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, прове-

ряющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержа-

ние 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 — орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 
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В зависимости от целей и типа урока учитель самостоятельно выбирает вхо-

дящие в структуру учебные элементы (УЭ): 

 

Цель Тип урока Логика построения урока 

Восприятие и пер-

вичное осознание 
нового материала 

Изучение и пер-

вичное закрепле-
ние новых зна-

ний 

Мотивация  актуализация опорных зна-
ний, восприятие, осмысление и первичное 

запоминание  проверка усвоения,  закре-

пление  анализ 

Вторичное закреп-

ление усвоенных 
знаний, выработка 

умений по их при-

менению 

Закрепление но-

вых знаний 
 

Мотивация актуализация ведущих спо-

собов и действий восприятие образца 

применения знаний  самостоятельное 

применение знаний в сходной и новой си-

туации самоконтроль и контроль кор-
рекция 

Выработка умений 

самостоятельно 

применять знания, 
осуществлять их 

перенос в новые 

условия 

Комплексное 

применение зна-

ний 

Мотивация актуализация комплекса 

знаний образец комплексного применения 

знаний самостоятельное применение в 

сходной и новой ситуациях  самокон-

троль и контроль коррекция 

Освоение знаний и 

способов действий 
в комплексе и сис-

теме 

Обобщение и 

систематизация  
знаний 

Мотивация анализ содержания учебно-

го материала выделение главного 

обобщение и систематизация  установ-

ление внутрипредметных и межкурсовых 

связей, мировоззренческих идей 

Определение 
уровня овладения 

знаниями и спосо-

бами деятельности 

Проверка, оценка 
и коррекция зна-

ний 

Мотивация  самостоятельное выполне-

ние контрольных заданий  самокон-

троль контроль анализ оценка  

коррекция 

 
Для организации работы учащихся по усвоению учебного материала и осуще-

ствления текущего контроля и самоконтроля используется методическое пособие 

для учащихся – это технологическая карта  содержательной учебной единицы (уро-

ка). Она включает в себя: 
- целевой план действий для учащихся, т. есть планирование результатов дея-

тельности для учащихся на уроке; 

- содержание изучаемого материала в постановке конкретных вопросов, соот-

ветствующих программе курса; 
- руководство по усвоению материала: виды деятельности учащихся, формы 

работы, способы добывания знаний, в результате чего учащийся овладевает различ-

ными приемами работы по самообразованию; 
- указатель количества баллов, который помогает произвести самооценку и 

взаимооценку знаний, умений и навыков, полученных на уроке; 



 26 

- блоки, в которых учебные элементы показывают последовательность выпол-

нения заданий. Они связаны между собой логическим построением, требуют прак-

тической тренировки в формировании знаний, умений и навыков; 
- самоконтроль за ходом обучения на уроке выражается в подсчете заработан-

ных баллов и самооценке согласно рекомендуемым нормам;  

- рефлексию, которая дает возможность учащимся оценить предлагаемые спо-

собы обучения, степень сложности материала; выразить удовлетворенность или не-
удовлетворенность собственными результатами. Здесь же дается информация о раз-

ноуровневом домашнем задании, которое учащийся выбирает самостоятельно в за-

висимости от того, насколько успешно он усвоил материал, изученный на уроке. 
 

 Структурно курс русского языка 10 – 11 класса представлен 16 блоками, внут-

ри которых выделены 64 модуля. Внутри модулей примерно определены содержа-

тельные учебные единицы – уроки.  
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