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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 10-11 классов  составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических           документов:  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

• Примерная программа по русскому языку 10-11 классы.   

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов  (курсов) МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа №3 г. Красноармейска»  

• Учебный план МБОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №3 г. Красноармейска»  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в   образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020  учебный год  

. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Преподавание учебного предмета «Русский язык»  в 10-11 классе по учебно-методическому комплексу авторов Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой и др. ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами 
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РазделII. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует нравственному воспитанию 

обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, 

предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

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. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 
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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 программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-

коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 
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В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, школа обеспечиваетобщекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

                          Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах в инвариантной части Учебного плана МБОУ «СОШ №3г 

Красноармейска Саратовской области» отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 
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РазделIII. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 КЛАССАХ 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: 

в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные 

стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы,конспект, рецензия,выписки,реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья,интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

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

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
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Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
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 РазделIV.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 
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использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
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использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 
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 РазделV.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 и 11 КЛАССЕ 

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов:  

 Язык как знаковая система и общественное  явление 

 Язык и общество 

 Язык и речь. Культура речи 

 Речь. Речевое общение 

 Текст. Виды его преобразования 

 Повторение 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное  явление 

 Язык и речь. Культура речи 

 Функциональная стилистика и культура речи 

 Повторение 
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Примерное  распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углублённом уровне
1
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов Учебные предметы 

Углублённый уровень 

Кол-во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34  

Русский язык 

210 

Литература 102  

Литература 

350 
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РазделVI. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

(Расчёт учебного времени: 1 час в неделю, 34 часов в год) 

 

 

Урок 
Материал 

учебника 
Раздел 

программы /Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

                              ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (8 ч) 

1 §1-2 Язык как знаковая система. 

Основные функции языка   
1  1   

2 §3 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 

изучения Входной контроль 

1  1   

3-4 §4 Язык и культура   2  1 1  

5 §5 Русский язык в Российской 

Федерации   
1  1   

6 §6 Формы существования русского 

национального языка  
1  1   

7 §7 Словари русского языка 1  1   

8 8 Развитие речи. Изложение 1   1  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 ч) 

9 §8 Единицы языка. Уровни языковой 

системы 
1 1   

10 §9 Культура речи как раздел 

лингвистики  
1 1   

11 §10 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 1   

12-13 §11 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 
2 1  1 
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Урок 
Материал 

учебника 
Раздел 

программы /Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

14 §12 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 
1 1   

15-16 §13 Морфология. Морфологические 

нормы 
2 2   

17  Диктант / контрольная работа 1   1 

18 §14 Орфографические нормы. 

Принципы русской орфографии. 
1 1   

19 §14 Правописание гласных в корне   1 1   

20 §14 Правописание приставок. Буквы и, 

ы после приставок 
1 1   

21 §14 Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи  
1 1   

22 §14 Правописание не и ни, 

правописание предлогов, союзов, 

частиц 

1 1   

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

23 §15-16 Язык и речь. Речевое общение. 

Виды, сферы и ситуации речевого 

общения 

1 1   

24 §17 Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности  
1 1   

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (7 ч) 

25 §18 Признаки текста 1 1   

26-27 §19 Информационная переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
2 1 1  
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Урок 
Материал 

учебника 
Раздел 

программы /Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

28 §20 Реферат. Аннотация  1 1   

29 §21 Оценка текста. Рецензия 1 1   

30-31  Развитие речи. Сочинение  2  2  

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

 

32 §22 Повторение изученного в 10 

классе 
1 1   

33-34  Итоговая контрольная работа 2   2 

Итого 34 25 5 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ 

(Расчёт учебного времени: 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (6 ч) 

1-2 §22 Повторение изученного в 10 

классе 
2 2   

3-4 §23-24 Русский язык в современном 

мире. Экология языка 
2 2   

5-6  Развитие речи. Сочинение-

рассуждение 
2  2  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч)  

7 §25 Синтаксис. Синтаксические 

нормы 
1 1   
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Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

8 §26 Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки 

препинания и их функции в 

письменной речи 

1 1   

9 §26 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1 1   

10 §26 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами 

1 1   

11 §26 Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями 

1 1   

12 §26 Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 
1 1   

13 §26 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

1 1   

14 §26 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 
1 1   

15 §26 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

1 1   

16-17  Диктант / Контрольная работа 2   2 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (15ч) 

18 §27 Понятие о функциональной 

стилистике и стилистической 

норме русского языка 

1 1   

19 §28 Разговорная речь 1 1   
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Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

20-21 §29 Научный стиль 2 1 1  

22 §30 Официально-деловой стиль 1 1   

23 §31 Публицистический стиль  

Жанры публицистики. Хроника, 

репортаж, интервью 

1 1   

24 §31 Интервью 1 1   

25 §31 Очерк  1 1   

26 §31 Язык рекламы 1 1   

27 §32 Культура публичной речи 1 1   

28-30 §33 Язык художественной 

литературы 
3 3   

31-32  Практикум. Анализ 

художественного текста 

(фрагмента) 

2  2  

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

33-34 §34 Повторение изученного в 10-11 

классах /  Контрольная работа 
3   3 

Итого 34 25 5 5 
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РазделVII. 

Система оценивания образовательных достижений 

по русскому языку в условиях ФГОС 

Традиционное оценивание заключалось в сравнении достижений учащегося с результатами других учащихся, и такой подход к оцениванию имел 

целый ряд недостатков: 1) отсутствуют четкие критерии оценки достижения результатов обучения, понятные учащимся, родителям и педагогам; 2) 

педагог выставляет отметку, ориентируясь на средний уровень знаний класса в целом, а не на основе единых критериев достижения результатов 

каждым учеником; 3) отметки, выставляемые учащимся, не дают четкой картины усвоения конкретных знаний, умений, навыков по отдельным 

разделам учебной программы, что не позволяет определить индивидуальную траекторию обучения каждого ученика; 4) при выставлении итоговой 

оценки учитываются текущие оценки, что не является объективным оцениванием конечного результата обучения; 5) отсутствует оперативная связь 

между учеником и учителем в процессе обучения, что не способствует мотивации учащихся к обучению. 

Современное критериальное оценивание не предусматривает никакого соперничества между учащимися, но осуществляется по заранее 

определенным критериям.   
• Критерий представляется как цель, ожидаемый результат образования, а оценивание по любому из критериев – это определение степени 

приближения ученика к данной цели. 
• Качественно критерии отражают различные стороны деятельности учащегося с учетом специфики предметов. 

• Количественное содержание критериев определяется баллами (уровнями достижений) и соответствующими им описаниями, поясняющими уровень 

достижений по данному критерию. 
• Понятие критерия имеет качественное и количественное содержание 

 Функции критериального оценивания: 

обучающая, контролирующая, развивающая, воспитывающая, диагностическая, мотивационная. 

Задачи критериального оценивания: 
• Определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного процесса; 
• Анализ достижения учениками краткосрочных целей и результатов обучения в соответствии с учебной программой; 
• Мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной траектории развития ученика; 
• Мотивирование учащихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении учебной программы; 

• Дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных видов деятельности; 

• Мониторинг эффективности учебной программы; 
• Обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями для выявления особенностей организации учебного процесса и усвоения 

учебного материала. 
        Практическая значимость: 
• Оценивается только работа учащегося; 
• Работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной работы, который известен учащимся заранее; 
• Учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей работы и информировать родителей; 
• Оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет конкретное выражение учебных целей. 
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Критериальное оценивание способствует снижению школьной тревожности ученика, а учителя избавляет от бремени «судьи в последней 

инстанции», способствует формированию у учащихся навыков самоанализа, самооценивания, ответственности за результаты своего труда.   

                Описание системы оценки результатов в соответствии с ФГОС 

1. Оцениванию подлежат результаты предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
 
 

2. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 
 
 

3. Количество отметок определяется по числу решённых задач 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений» 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Оценивание состоит из двух процессов: сравнение достижений (неудач) учащегося с его прежними достижениями (неудачами) и соотношение 

достигнутых результатов со стандартами обучения (желательность хороших оценок). Критерии оценивания создаются вместе с учащимися, что 

помогает формировать самооценку у детей. 
Деятельность учителя в системе оценивания должна быть следующей: 

- обязательное обсуждение с учащимися критериев оценивания работ; 
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- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ребенка; 
оценивание только работы ученика, а не его самого; 

- обсуждение успехов (неуспехов) учащегося исключительно при индивидуальной беседе с родителями или учеником. 
          Контроль и оценивание успехов/неуспехов учащихся являются важной составляющей процесса обучения и одной из главных задач 

педагогической деятельности учителя. Вместе с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы 

организации) этот компонент должен соответствовать современной педагогической и методической наукам, требованиям общества, основным 

приоритетам и целям образования в начальном звене школы. 

          Система проверки и оценивания учебной деятельности школьников не может ограничиваться только контролем за усвоением знаний и 

выработкой умений и навыков по определенному учебному предмету. Она ставит более важные социальные задачи: 
– определение степени овладения умениями по использованию знаний, то есть соответствие обучения современным целям образования; 

– развитие у учащихся навыков самостоятельной оценки результатов своих действий, умения контролировать самого себя, находить и исправлять 

собственные ошибки. 
  
Объектами оценивания являются: 

1. Учебные работы (таблицы, схемы по темам урока, презентации, опорные конспекты) 

2. Контрольная работа (итоговая по разделу). 

3. Самостоятельная работа (итоговая по теме). 

4. Проверочная работа (по теме урока). 

5. Тестовые задания. 

6. Устный ответ. 

7. Домашнее задание. 

8. Чтение наизусть. 

9. Творческая работа (письменный ответ, сочинение, иллюстрации к произведениям). 

10. Учебный проект. 

11. Учебно-исследовательская работа. 

Общими критериями для любой работы  ученика является знание, понимание и оперирование знаниями; применение умений и навыков на 

практике; способность перерабатывать информацию, взаимодействовать  с учителем, в паре, в группе с одноклассниками. Все критерии 

предъявляются ученикам в начале учебного года и размещаются на информационном стенде в кабинете. 

Информация для учащихся 

Сообщение - это выступление информативного, иллюстративного или аналитического характера по одной 

проблеме. Оно может быть продуктивного (анализ материала) или репродуктивного (пересказ материала) 

характера. Готовясь к сообщению, ученик пользуется одним или несколькими источниками. 
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Требования к сообщению 
1. Правильный отбор материала, его анализ (сравнение, обобщение, классификация). 

2. Наличие собственных суждений, их аргументация (цитирование, комментарий). 
3. Умение привлечь внимание слушателей (риторические приёмы). 

4. Терминологическая и речевая грамотность. 
5.Научный стиль изложения. 

Оценка устного ответа (доклад, реферат, сообщение) 

«5» 1. Ученик 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 из учебника, но и  из других источников. 

3. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4. Речь выразительна, эмоциональна. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «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. 

4. Речь невыразительна. 

«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл.   

Примечание:  Оценивается не только  единовременный ответ,  но и рассредоточенный во времени (ученик 

отвечает на протяжении урока).   

Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

балл степень выполнения задания 

«5» 87-100% 

«4» 72 - 86% 

«3» 58 – 71% 

«2» 30 -57% 
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 Оценка выполнения контрольной письменной  работы 
Объем диктанта устанавливается: 

для V класса — 90— 100 слов, 
для VI класса - 100-110, 

для VII - 110-120, 

для VIII - 120-150, 
для IX класса — 150—170 слов, 

для 10-11 – до 200 слов.  
При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 
Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15-20, 

для VI класса - 20-25, 

для VII класса - 25-30, 
для VIII класса - 30 - 35, 
для IX -11 классов - 35 - 40. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.         
Диктант  оценивается  одной отметкой.   

балл критерии 

«5» в работе нет ошибок 
допускается 1 негрубая орфографическая или пунктуационная ошибка 

«4» допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки; 
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них есть однотипные. 

«3» допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок; 
 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок; 

 или 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

«2» допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок 
или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок 
или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

оценка выполнения грамматического задания 
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  каждое задание оценивается 1 баллом, степень выполнения оценивается в % от нормы по 

шкале тестовой оценки 

Оценка сочинений и изложений 
Примерный объем текста для подробного изложения: 
в V классе -100-150 слов, 
в VI классе - 150-200, 

в VII классе - 200-250, 
в VIII классе - 250-350, 

в IX классе - 350-450 слов. 
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.  

Предметы Русский язык (контр. раб.) Литература (контр. раб.) 

Классы 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 

Объём   сочинения 

 (стр.) (кл./дом) 
  

 0,5-

1/1-

1,5 

  

1-

1,5/1,5-2 
1,5-

2/2-

2,5 

2-

3/2,5-3 
3-4  1-

1,5 
  

1,5-2 2-

2,5 
2,5-3 4-5 5-7  5-7 

  

  

Основные критерии оценки сочинения, изложения 
балл критерии 

содержание и речь грамотность 

«5» Содержание соответствует теме 1 орфографическая ошибка 

или 1 пунктуационная ошибка 

или 1 грамматическая ошибка 
Фактические ошибки отсутствуют 

Содержание излагается последовательно 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2 орфографические и  2 

пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 
 или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок   

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
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Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
+  2 грамматические ошибки.  

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 

4 речевых недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в IV классе — 5 орфографических 

ошибок и 4 пунктуационные ошибки) 

+ 4 грамматические ошибки. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

На каждую контрольную, самостоятельную работу разрабатываются конкретные критерии, которые объявляются ученикам перед работой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

РазделVIII. 

Темы проектов по русскому языку для 10-11 классов 

 

Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

SMS как современный эпистолярный жанр 

Виды синонимов. 

Возникновение письменности на Руси. 

Германизмы в русском языке 

Деловой русский язык 

Деловые бумаги в школе 

Деловые бумаги в школе. 

Жаргонизмы в нашей речи. 

Забытая буква "Ё". 

Заимствования в русском языке. 

Звуки и буквы. 

И пальцы просятся к перу… 

Из истории письменности 

Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Искусственные языки 

Использование буквы "Ф" в творчестве А.С.Пушкина (Языковедческий анализ произведений А.С. Пушкина "Песнь о вещем Олеге" и "Полтава"). 

Источники и причины засорения речи 

Категория времени в английском и русском языках. 

Категория числа имени существительного в английском и русском языках. 

Коммуникативная функция подростковой анкеты 

Лексика и фразеология как система красноречия языка. 

Лексика семейного родства (на материале словаря Даля). 

Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

Математические задачи на страницах художественных произведений. 

Названия городских объектов в нашей речи 

Наш дар бессмертный - речь (по высказываниям русских поэтов о языке и речи). 

Неличные формы глагола в английском и русском языках. 

Обращения в русском речевом этикете 

Принципы русской орфографии. 
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Причастие как самостоятельная часть речи 

Проблемы современного русского языка «Я русский бы выучил...» 

Пути изучения русского языка с помощью Интернет. 

Речь и этикет. 

Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ 

Русский речевой этикет - приветствия. 

Русский язык в сети Интернет. 

Сила слова (язык как средство воздействия). 

Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

Тринадцать самых популярных ошибок в русском языке. 

Фразеологические обороты, характеризующие человека 

Энциклопедия одного слова. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы и потребитель. 

Языковой портрет личности. 

Анализ семантической группы «Цветовые наименования автомобиля». 

Буквы, исчезнувшие из алфавита. 

Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

Влияние интерактивного общения на письменную речь учащихся. 

Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

Вопросы экологии языка в современном мире. 

В.И. Даль. Хождение за словом. "Толковый словарь живого великорусского языка". 

Выдающиеся учёные-лингвисты. 

Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

Завтрашний день книги 

Заимствованная лексика в наименованиях морских видов транспорта. 

Заимствованная лексика в наименовании цветов. 

Заслуженно ли забыт писатель… 

Зачем нужны псевдонимы? 

Заимствованные слова - благо или ущерб для современного русского языка. 

Звук и смысл (на примере анализа одного - двух стихотворений). 

Концепт ... в произведениях русской литературы (опыт составления словаря). 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

История падежей. Предлоги и падежи. 

История причастий и деепричастий. 

Имена прилагательные в названиях местностей. 



29 

 

Имена прилагательные в названиях произведений. 

Имена прилагательные в названиях растений. 

Искусственные языки. 

История происхождения русской фамилии. 

Изучение русского языка заграницей как способ приобщения к культуре России. 

История письма. 

Имена собственные в пословицах и поговорка. 

Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...) 

Как учили грамоте на Руси. 

Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего поселка. 

Какие существуют литературные премии сегодня. 

Книга вчера, сегодня, завтра. 

Красна речь пословицей 

Красна речь фразеологизмами. 

Кто и зачем скрывается под маской псевдонима? 

Лексические составляющие образа Петербурга в прозе Ф.М. Достоевского. 

Лексические составляющие образа Родины в лирике С. Есенина. 

Лингвистические и эстетические особенности «словоновшества» футуристов. 

Лингвистические ошибки вокруг нас. 

Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

Литературные места нашего города 

Литературные сообщества сети Интернет. 

Люди и рукописи. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Место и роль неологизмов и окказионализмов в лирике В. Маяковского. 

Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы обихода и др.) в русском языке и связь их со словами языков-

первооснов. 

Наши друзья – словари. 

Невербальные средства общения. 

Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке. 

Некоторые вопросы культуры речи современного русского языка. 

Некоторые аспекты лингвистического анализа анекдота. 

Новые профессии в современном мире и их названия. 

Нигилизм и нигилисты. Появление термина, своеобразие личности. 

Односоставные предложения в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Односоставные предложения в творчестве поэта Михаила Мокшина. 
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Ономастика названия магазинов в моем городе. 

Особенности языка СМС сообщений. 

 

Особенности синтаксического строя стихотворений М. Цветаевой. 

Особенности языка «сказа» в произведениях М. Зощенко. 

Особенности языка «сказа» в произведениях Н.С. Лескова. 

Откуда берутся наречия? 

Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах, поговорках, ономастике). 

Отражение имён славянских языческих богов в этимологиии некоторых слов современного русского языка. 

Представления древних славян о времени и их отражение в языке и литературе. 

Представления древних славян о цвете и их отражение в языке и литературе. 

Происхождение междометий. 

Применение черт животных для описания характера человека. 

Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

Роль фразеологизмов в русском языке. 

Роль причастий в произведениях художественной литературы. 

Русский язык и его контакты с другими языками. 

Своеобразие речевых характеристик персонажей в драматических произведениях А.П. Чехова. 

Склонения в древнерусском языке. 

Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь. 

Слова-пустышки. 

Словообразовательные типы сложных русских фамилий. 

Современное состояние вопроса о происхождении письменности у восточных славян. 

Фразеологизмы и идиомы в русском языке 

Функционирование односоставных предложений в текстах разных стилей русского литературного языка. 

Целесообразность использования заимствованной лексики в языке СМИ. 

Что такое хорошая речь? 

Эксперименты в области слова (на материале, художественной, публицистической литературы, языка СМИ и Интернета…). 

Эмоции в пикселях. 

Этимология слов-исключений из правил русской орфографии. 

Язык рекламы. 
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Требования к проектной работе 
 

Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется не под 

опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. Проектирование предполагает также 

изучение не только технологий, но и, собственно, деятельности людей в производственной и непроизводственной сферах хозяйства. 

Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую помощь в осознании роли знаний в жизни и в обучении, 

когда они перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурой мышления. Оно направлено 

также на психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие школьников, активизацию их задатков и способностей, сущностных сил и 

призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, формирование и удовлетворение их 

деятельностных и познавательных запросов и потребностей, создание условий для самоопределения, творческого самовыражения и непрерывного 

образования. Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить представление о жизненном цикле изделий – от зарождения 

замысла до материальной реализации и использовании на практике. При этом важной стороной проектирования является оптимизация предметного 

мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов. 

Примерная последовательность проектной деятельности 

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной деятельности. 

2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, необходимых для решения проблемы. 

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети Интернет),  опрос взрослых, друзей.  

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех – четырех вариантов выбирают лучший и менее дорогой. Для этого подсчитывают примерную 

себестоимость каждого из вариантов проекта, определяют требования к будущему изделию, наиболее важные для вас. 

6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение праздника и др.) . На этом этапе определяют сроки, последовательность и 

график проектной деятельности. 

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): подбор материалов, оборудования для изготовления изделия), 

организация рабочего места. Определение последовательности выполнения (технологических) операций, подбор или разработка необходимой 

технической документации, контроль каждого этапа технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, сопоставление результатов, анализ успехов и допущенных ошибок, 

предложения по изменению технологического процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет материальных затрат и сравнение их с 

проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, идеи его выполнения, расчет себестоимости, оформление 

технологической документации. 
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Структура и план индивидуального проекта 
Обучающиеся или студенты часто задают научным руководителям вопрос Как делать индивидуальный проект? или Как сделать индивидуальный 

исследовательский проект грамотно и правильно его оформить. 

 

Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть структуру индивидуального учебного исследовательского проекта для студента или 

обучающегося и выяснить, что же такое индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект – это научно-исследовательская работа, поэтому в ней обязательно наличие объекта исследования и предмета 

исследования (указываются во введении). 

Основным отличием предмета исследования от объекта исследования является то, что под предметом исследования понимаются значимые с 

теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или стороны объекта. 

В индивидуальном проекте обязательно наличие исследования и его результатов, это не должен быть рассказ по теме или реферат. 

План индивидуального проекта 

 

Рассмотрим подробно план индивидуального учебного исследовательского проекта студента или обучающегося и определим его основные разделы и 

требования. 

Введение 

Во введении индивидуального исследовательского проекта указывается цель и задачи проекта, объект и предмет исследования, также может 

указываться гипотеза, теоретическая и практическая значимость исследования. 

Раздел 1 

Раздел 1 индивидуального проекта - это теоретический раздел, состоящий из двух параграфов. 

 пишется в форме литературного обзора. Основные задачи литературного обзора – раскрыть степень научной разработанности различных проблем, 

связанных с темой исследования, сравнить альтернативные точки зрения, сформулировать собственную позицию. 

Литературный обзор – это не переписывание литературных и прочих источников, а их анализ, сопоставление позиций различных авторов. 

Обязательна корректная расстановка ссылок, точное указание фамилий и инициалов ученых, использование как отечественных, так и зарубежных 

(переводных) источников. Теоретическая глава должна отражать все многообразие мнений по рассматриваемой проблеме. 

Параграф 1.1 как правило посвящается уточнению понятия объекта, а параграф 1.2 посвящается предмету исследования. 

Раздел 2 

 

Раздел 2 индивидуального проекта - это методика и результаты исследования. 

Параграф 2.1 Методика исследования. 

Параграф 2.2 Результаты исследования в виде таблиц, графиков, диаграмм. Материал этого раздела базируется на тщательном и всестороннем 

изучении и глубоком анализе статистического и фактического материала по теме исследования, а также включает в себя предложения автора по цели 

исследования. 

Работая над основной частью индивидуального проекта, студент должен знать, что общим правилом для любой научной работы является 

доказательность высказываемых утверждений. 

https://www.google.com/url?q=http://obuchonok.ru/node/1774&sa=D&ust=1546543271725000
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Утверждения, приводимые в индивидуальной работе, необходимо обосновать, подкрепить цифрами, фактами или цитатами. 

Заключение 

В заключение индивидуального исследовательского проекта студента (учащегося) отражаются выводы по проведенному исследованию; 

анализируется, достигнута ли цель, выполнены ли поставленные задачи. 

Также, можно указать в какой области могут быть применены результаты проведенного исследования, будет ли расширено или продлено 

исследование в рамках данного индивидуального проекта. 
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Раздел  VIII. 

 Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Литература для учителя  

 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000  

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978.  

3. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.  

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988  

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003.  

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994  

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 1994.  

8. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы  .9   класс. – М., 2002.  

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995  

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999  

 

Литература для учащихся  

 

1. Учебник:, Рыбченкова Л.М., О. М. Александрова, А. Г. Нарушевич и др. Русский язык, 10-11 классы, базовый уровень, М.: Просвещение, 

2021.  

2. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998.  

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.  

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997.  

5. .Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 1990.  

6. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 1996.  
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7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и  происхождение 

словосочетаний. – М., 1997.  

8. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.  

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:  

 

1. Интерактивная доска  

2. Компьютер и проектор  

3. Ресурсы КМ-лицея  

4. Мультимедийные уроки, разработанные учителем  

5. Электронный тренажер.  

6. Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер.  

7. Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009.  

8. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие.  

9. Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, диктанты, тесты и т.д.)  

 

 

Цифровые  образовательные  ресурсы: 

 

1. CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 

2. Фраза. Программа – тренажёр по русскому языку для  9 – 11 классов. 

3. Страна Лингвиния. Сборники диктантов, тренингов, электронных словарей. Версия 2.0 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка  10– 11 классы.  

 

Интернет ресурсы: 

Книжная поисковая система eBdb 

http://www.ebdb.ru 
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Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html 

Русская грамматика. Академия наук СССР, Институт русского языка 

http://www.slovari.ru/default.aspx?p=2572 

Малый академический словарь (МАС) 

http://feb_web.ru 

Машинный фонд русского языка 

http://cfrl.ru 

Национальный корпус русского языка 

http://www.ruscorpora.ru 

Орфография и пунктуация 

http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920 

Словарь лингвистических терминов Д.Э. Розенталя 

http://ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html 

Собрание словарей портала "ГРАМОТА.РУ" 

http://slovari.gramota.ru 

Этимологический словарь М.Р. Фасмера 

http://vasmer.narod.ru 

Автоматическая обработка текста (АОТ) 

http://www.aot.ru/onlinedemo.html 

"Балда" на "Грамоте.ру" 

http://igra.gramota.ru 

Бесплатная справочная служба портала "Грамота.ру" 

http://www.spravka.gramota.ru/buro.html 
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Приложение № 1 

 

Алгоритм работы с текстом. 

 
I. Идентификация текста, то есть определение типа текста: 
1)по структуре; 

2)по знакам препинания; 

3)по заголовку; 

4)по картинкам, схемам. 

II. Предвосхищение содержания текста на основе жизненного опыта и знаний учащихся из всех предметов по: 

1)формальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, абзацам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам и т.д.; 

2)смысловым вехам: словам с большой буквы, числительным, датам и т.д. 

III.В процессе чтения выделять четыре функциональных вида чтения текста: 

1)просмотровое и/или поисковое; 

2)ознакомительное; 

3)изучающее. 

IV. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стратегию текста для решения вполне конкретных задач урока. 

V. Вид чтения определяется необходимостью информации из данного текста для решения конкретных учебных задач. 

VI. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последовательность в действиях учителя и учащихся по извлечению информации. 

VII. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предшествующее, т.к. просмотровое - это чтение для определения темы текста или 

ответе на вопрос: "О чем здесь идет речь?"; 
Ознакомительное чтение-это извлечение не менее 70% содержащейся в тексте информации, (как правило - основной информации) с ответами на 

вопросы: "Что? Кто? Где? Когда?" 

Изучающее чтение- 100% извлечение информации, т.е. наиболее полное и глубокое, с ответами на вопросы: почему? Как? Какова главная идея? 

Основные мысли? 

VIII. Каждый вид чтения должен обязательно завершаться контролем  за результативностью извлечения максимальной информации в 

соответствии с видом чтения. 
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Алгоритм работы над текстом 

 
Схема работы 

1.Формулировка проблемы. 

2.Комментарий к сформулированной проблеме. 

3.Отражение позиции автора исходного текста по отношению к означенной проблеме. 

4.Согласие или несогласие с автором исходного текста. 

5.Аргументация собственного мнения по проблеме. 

6.Общий вывод. 

Работа с текстом автора. Анализ авторского текста 

1. Внимательно, медленно прочитайте текст. 

2. Определите стиль текста. 

3. Определите тип речи. (повествование, описание, рассуждение). 

4. Определите тему текста. 

5. Определите микротему каждого абзаца (4 и 5 пункты помогут в дальнейшем комментировании проблемы) 

6. Определите основную мысль текста. 

7. Определите, какова проблематика текста, какую проблему или проблемы ставит автор в тексте. 

8. Определите позицию автора, то, как он решает поставленные проблемы. (Проблема может быть сформулирована в 1-2 –х предложениях или 

изложена пространно в абзаце текста). 

9. Проанализируйте  аргументы автора, при помощи которых он пытается убедить читателя в правильности своей позиции 

 

Работа над созданием собственного текста 

1.Сформулируйте основную проблему, поставленную автором. Для этого можно:воспользоваться текстом, частично процитировать его; 

сформулировать проблему самостоятельно, опираясь на ключевые слова (понятия текста). 

2.Сформулируйте, какова позиция автора. Для этого можно:опираться на текст и стараться не подменять мнение автора своими рассуждениями. 

3.Прокомментируйте проблему, выделенную автором: отметьте, на что обратил внимание автор, что подчеркнул особо, что выделил как главное 

и.т.д. 

4.Выскажите собственное мнение, согласны ли вы или нет с позицией, которую занимает автор текста. 

5.Приведите два аргумента в защиту своего мнения, основываясь на читательском опыте. 

6.Продумайте вступление и заключение к работе. 

 

 

 

 


