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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Русскому языку» для 1 и 2 курсов является 

составной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж и составлена 

в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.), рекомендациями Примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку и Программы 

общеобразовательных учреждений ФГОС. Рабочая программа составлена на 

основе авторской программы по русскому языку. 10-11 классы. Воителева 

Т.М. 

Учебно-методический комплект, используемый в преподавании 

учебного предмета «Русский язык» в 10-11 кл (базовый уровень): 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса. – 

М., 2020. 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса. – 

М., 2020. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Изучение русского языка в колледже осуществляется на  базовом уровне 

и имеет свою специфику. 

Базовый уровень способствует получению образования в соответствии 

со склонностями и потребностями обучающихся, обеспечивает их 

ориентацию и самоопределение. Тематическое планирование соответствует 

блочно - модульному построению курса. Вариативная модель достижения 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) — на базовом и 

углублённом уровнях — позволяет учителю спланировать работу в классах с 

разным уровнем подготовки. 

Тематическое планирование соответствует блочно - модульному 

построению курса. Вариативная модель достижения результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) — на базовом и углублённом 

уровнях — позволяет учителю спланировать работу в классах с разным 

уровнем подготовки. 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в 

предметной области «Русский язык и литература» как важнейшая 

составляющая часть единой образовательной области «Филология», что 

предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. 

Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской 

культуры — невозможно без обращения к истокам слова. Именно на уроках 

русского языка закладывается понимание живой сущности слова, его 

животворящих истоков, что делает органичной связь между словом в языке и 
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словом в литературе. В едином пространстве культуры, прежде всего 

словесной, русский язык в лучших своих литературных образцах — 

значимых текстах культуры — раскрывает величие этического и 

эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области 

человеческого духа. Язык, осуществляя преемственную связь между 

поколениями, является индикатором внутренней культуры каждого человека, 

раздвигает горизонты внутреннего мира (по меткому выражению М. 

Хайдеггера, «границы моего языка означают границы моего мира»), 

способствует развитию интеллектуальных и духовно-нравственных основ 

личности. Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в 

пространстве культуры, человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё 

мироощущение, миропонимание, реализует социальные потребности. 

Способность выразить себя в языке, создать текст в соответствии с 

выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки успешной 

социализации, профессиональной компетентности, личностного становления. 

В системе школьного образования русский язык имеет метапредметную 

функцию, являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться 

языком, создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, 

назначению, жанру — основа школьного курса русского языка. На уроках 

русского языка (и в основной школе, и в старшей школе) формируются 

навыки понимания текста, его информационной переработки, создания 

вторичных и оригинальных текстов, развиваются коммуникативные умения, 

совершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки 

личностного развития, внутреннего роста ученика. Важнейшая цель изучения 

предметной области «Русский язык и литература» на завершающем этапе 

школьного обучения заключается в том, чтобы развивать умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательскую 

самостоятельность. Русский язык и литература ориентированы на разные 

аспекты работы с текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному 

формируют информационную компетентность; объединяет их фокусировка 

на текстовой деятельности, связанной с развитием способностей и умений 

самостоятельно создавать тексты различной природы. Этим объясняются 

общие подходы в формировании результатов предметной области: 

результаты определяются через деятельность, связанную с работой с текстом. 

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

той или иной форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать 

задачи формирования общекультурных и предметных компетенций, достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов образования 

средствами изучаемого предмета. В данной программе предусмотрена 

вариативная модель достижения результатов (личностных; метапредметных; 

предметных) — на базовом и углублённом уровнях. Согласно Федеральному 

государственному стандарту предметные результаты освоения основной 
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образовательной программы среднего общего образования для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Программа позволяет преподавателю спланировать работу в группах с 

разным уровнем подготовки. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение 

следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице 

народа, его нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и 

патриота, овладевать культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и 

развития, приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую 

ценность слова, развивать эстетический вкус, умение проникать в смысловое 

поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе искусство 

понимания текста;  

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

совершенствовать информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных 

типов и жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом 

речевой ситуации; 

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; 

коммуникативно целесообразно использовать язык в разных сферах и средах 

общения, развивать способность к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о норме, её функциях, функционально-стилистической системе 

русского языка, оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения 

норм литературного языка, формировать функциональную грамотность как 

основу взаимодействия в социуме;  

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую 

культуру, обогащать свой язык. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты:  

В соответствии с ФГОС СОО выделяются три группы метапредметных 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные: 
 

 Содержание 

умения 

Выпускник научится: 

 

1. Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

 

самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 
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разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

 

осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.3. Предметные результаты предполагают сформированность: 

- представления об основных формах функционирования современного 

русского языка как национального языка русского народа и государственного 

языка Российской Федерации, о связи языка и культуры народа, о роли языка 

в жизни человека и общества; 

- понимания места языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоения основ научных знаний о языке в рамках программы; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

таких как разновидности русского языка, разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы, основные жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи, функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) и их сочетание в текстах разных 

стилей; основные признаки текста, ситуация речевого общения и сферы 
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общения, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

- овладения изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными нормами русского литературного 

языка, нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавания и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

- проведения различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

- понимания возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

- понимания эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция, оценка 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию., осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 
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работы. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Коммуникативные (обеспечивают 

социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми) 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 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; 

- различать основные разновидности 

монологической и диалогической речи 

 создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, 

распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке 

собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной 

литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об 
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доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

 сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения 

наличия в 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 

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 
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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. 

 

и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе 

художественной литературы). 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется 

в рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем:  

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий);  

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

 Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими:  

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

 – планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового.  

Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов).  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения.  

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа 

обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ.  
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2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Предметные результаты: Способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: предметные учебные 

действия: показывать, описывать, приводить примеры, решать задачи, 

характеризовать, использовать, раскрывать, систематизировать, участвовать, 

объяснять, выявлять, высказывать и аргументировать, представлять и 

обосновывать. опорные знания по предметам, которые включают в себя 

ключевые теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат. 

Личностные результаты: Служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 
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· морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

 

1.Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему;  выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи;  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  выбирать из 
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предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования);  определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса;  планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  оценивать 

свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  устанавливать связь 

между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность Обучающийся сможет:  определять критерии правильности (корректности) 
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выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

выполнения учебной задачи;  анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов;  фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные 

учебные действия: 
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6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет:  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства;  выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление 

из общего ряда других явлений;  определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
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самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления;  строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения;  создавать вербальные, вещественные 

и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот;  строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  строить 

доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
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модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  критически 

оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет:  определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  выражать свое 

отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

 

11.Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности;  корректно и 
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позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации;  выделять общую точку зрения в дискуссии;  договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  устранять 

в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет:  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства;  отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

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

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  использовать вербальные 

средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя;  делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ;  выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  выделять 

информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм;  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка  (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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 рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

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

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, 

для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из следующего количества слов: для 10-11 класов – 40-45 слов. 

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

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не 

должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

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

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть 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 правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5. В написании ы и  и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 
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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 последовательности. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития 

навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе 

– 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в 

связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 

– 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, 

медальная работа – 4-5 листов. 

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

сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

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

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка «5»          
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 1. Содержание работы полностью соответствует теме 

 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3»            

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
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Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1»  

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Оценивание тестов 
При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно заданий: 

90% -100% - оценка "5" 

75% - 89 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение следующее: 

100% - оценка "5" 

75% - 99 % - оценка "4" 
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60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

Устный опрос. 
Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа надо учитывать следующие критерии: 

1. правильность ответа; 
2. его полноту; 
3. степень осознанности изученного; 
4. последовательность сообщения; 

правильность языкового оформления ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, даёт правильные определения языковых понятий и формулировки 

правил; 
2. обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но 
1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в формулировках 

правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и  привести примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  оформлении излагаемого. 
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Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировании как определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает незнание и непонимание материала 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определённое время), но  и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

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

 

3.1.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208 

в том числе:  

     практические занятия 112 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

- изготовление моделей; 

- составление опорного конспекта; 

- составление таблиц; 

- отработка изучаемого материала по печатным и 

электронным источникам, конспектам лекций; 

- изучение лекционного материала по конспекту с 

использованием рекомендованной литературы; 

- подготовка к тестированию;  

- выполнение упражнений, подготовка письменных 

ответов на контрольные вопросы; 

- подготовка материалов-презентаций и тезисов 

сообщений; 

- завершение и оформление аудиторной работы. 

 

Итоговый контроль по завершению курса дисциплины в форме - 

экзамена 
 

 

Содержание профильной составляющей  

Профильное изучение учебного предмета «Русский язык» 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором 

дидактических единиц в зависимости от важности тем для специальности 

43.01.09 «Повар, кондитер». 
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3.2.Содержание рабочей программы. 

Тематический план. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Профили профессионального образования 

 Естественн

о-научный 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии 

СПО 

Введение 3 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 9 

Раздел 2. Лексикология, фразеология. 14 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография. 21 

Раздел 4. Морфология и орфография. 50 

Раздел 5. Язык и речь. Функциональные стили речи 34 

Раздел 6.  Синтаксис и пунктуация 83 

Раздел 7. Повторение и обобщение изученного 6 

Итого 220 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

0 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов 

Всего 220+6  
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Содержание учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального 

общения. 

Основные функции языка. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как 

один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные 

этапы исторического развития русского языка. Исторический комментарий 

языковых явлений различных уровней. История русской письменности. 

Формы 

существования русского национального языка (литературный, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский 

литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой 

нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной 

нормы. 

Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. Система 

языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы. Разговорная речь, 

её 

особенности. Литературный язык и язык художественной литературы. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы 

и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Редукция. Звуки и 

буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
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Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные 

способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Разделы и принципы русской орфографии. Основные 

орфографические нормы русского языка. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные 

написания. Трудные случаи орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, 

ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных 

в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и 

их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
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притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном русском 

языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные 

и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний 

имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. Категория 

времени 
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глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование 

глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как часть речи 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический 

разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как часть речи 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е 

и 

кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 

слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные 

пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые 

и сложные. Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. Простое осложненное предложение Синтаксический разбор 

простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

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

Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия 

разных типов сложного предложения. Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык и речь. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Культура речи и её 

основные 

аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. Культура письменной речи. Виды и роды 

ораторского красноречия. 

СТИЛИСТИКА 

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

стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Основные жанры. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка 

текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и 

их работы. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. 

Грот. 

А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Основные направления развития русистики в наши дни.
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4. Реализация воспитательной программы 

 
№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

модуля из 

программы 

воспитания 

Реализация модуля 

1 Модуль 

«Патриотическое 

воспитание» 

Одним из проявлений патриотизма является 

любовь к родному языку. Русский язык - учебный 

предмет, познавательная ценность которого 

чрезвычайно высока: на таких уроках формируется 

мышление, прививается чувство любви к родному 

языку, через язык осмысливаются 

общечеловеческие ценности, воспитывается 

личность, с помощью языка происходит 

интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех 

других дисциплин. На уроках русского языка 

решается проблема патриотического воспитания. 

Существует несколько методических приемов:  

Разъяснения учителя, раскрывающие 

патриотический смысл содержания текстов 

упражнений учебника или текстов изложений; 

Фронтальная беседа, раскрывающая смысл темы, 

по которой учащиеся будут составлять 

предложения или писать сочинения; 

Написание сочинений на темы гражданственности 

и патриотизма. Например, «Слово о России», 

«Юные герои войны», «Этих дней не смолкнет 

слава» и др. 

Большое значение в воспитании патриотизма 

имеют пословицы, которые используют при 

изучении различных тем в процессе всего 

обучения русскому языку: «Тире между 

подлежащим и сказуемым» - Родная сторона – 

мать, чужая – мачеха);  

«Степени сравнения имен прилагательных» – 

Родина краше солнца, дороже золота. 

Для обогащения словаря учащихся, развития речи, 

расширения кругозора, необходимо изучение 

фразеологизмов. Обращаясь к фразеологическим 

словарям, ученики узнают историю своего народа, 

быт, обычаи, традиции, происхождение профессий, 

игр и т.д. 

Такая работа также является одним из способов 
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воспитания патриотизма. 

2 Модуль 

«Молодежное 

предприниматель

ство» 

Предложить разобрать текст Марк Твена «Том 

Сойер»: 

- определить тему, тип, стиль текста; 

- вставить пропущенные буквы в словах; 

-подчеркнуть грамматическую основу в каждом 

предложении и т.д. 

3 Модуль 

«Учебный 

предмет Русский 

язык» 

 

Реализация педагогическими работниками:  

 установление доверительных отношений между 

педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания  

к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими 

работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту, изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятии; 

 применение на занятии интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 
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дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение на занятиях игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;  

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одногруппниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

4 Модуль 

«Экологическое 

воспитание» 

Предлагаются задания разного характера: 

- Чтение и списывание текста, рассмотрение 

ключевых слов текста, составление плана текста, 

творческие работы по данному тексту. Чтение и 

интерпретация текста, определение типа и стиля 

речи, работа над авторским стилем и др. 
- Присутствуют элементы рассуждения по 

проблеме, затрагивающейся в тексте. 
- Чтобы разнообразить методическую палитру 

уроков русского языка, я использую 

дополнительный материал, диктанты, сочинения, 

стихотворения экологического характера, 

словарные слова, задания на экологическую тему. 

Для понимания информации экологического 

характера на уроках русского языка использую 
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тексты о воде, воздухе, почве, растениях и 

животных. 
- На уроках русского языка провожу  работу по 

обогащению словарного запаса учащихся. 
5 Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, 

в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

- ЦРБ им.Г.Ибрагимова села Толбазы;  

Творческая мастерская Нагаева З.И. 

«Художественное ремесло» и т.д. 
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5. Коррекционная работа 

5.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов 

5.2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических 
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средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

(п. 8.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

 

6. Требования к условиям реализации ООП 

6.1. Условия реализации основной образовательной программы. 

Методические рекомендации по организации изучения предмета  

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

предмета используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии (компьютерные презентации), технологии 

развивающего обучения,  технологии проблемного обучения (проблемное 

изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии 

эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая 

атака», игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и 

ролевые игры, групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, 

контрольная работа, доклады) по соответствующим темам разделов.  

Итоговый контроль в форме экзамена по завершению курса 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками образовательной организации, а так же 

лицами привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового  договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой образовательной программы (имеющие стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 



51 

 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

6.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка № 9
 

1.ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30) 

- рабочее место преподавателя (1) 

- плакаты со схемами и таблицами; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»: 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) 

и индивидуально-раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях. 

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Портреты выдающихся русских лингвистов. 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем  разделам 

курса. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам курса русского языка. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут 

быть ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля). 

Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем 

разделам курса русского  языка. 

Электронные библиотеки по курсу русского языка. 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных 

на различные формы познавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую 

проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить 

тематические базы данных, таблицы, схемы, иллюстративные материалы, 
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аудио- и видеоматериалы. Электронные библиотеки могут размещаться на 

CD ROM, либо создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) 

Могут быть использованы в домашних условиях. 

3.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по разным разделам курса русского языка. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса русского языка.  

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского языка. 

Презентации. 

Диафильмы по разным разделам курса русского языка. 

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

Видеомагнитофон, DVD-плейер PHILIPS. 

Телевизор не менее 49 см диагональ. 

Компьютерная колонка defender. 

Может входить в материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения. 

Средства телекоммуникации. 

Средства телекоммуникации включают электронную почту, локальные 

школьные сети,  выход в Интернет. 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тумбочки для рефератов, исследовательских и творческих работ, для 

необходимой литературы. 

Ящики для хранения таблиц. 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

Шкаф 2-х секционный (с остекленной верхней передней секцией) 2 шт.  

 

6.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Программа разработана с учетом: 

- специфики возрастного психофизического развития, 

- выявления и поддержки одаренных детей,  

- поддержки участников олимпиадного движения, 

- поддержки ученического самоуправления. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

6.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Учебный кабинет на 30 мест. 

Литература: 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса. – 

М., 2020. 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса. – 

М., 2020. 

Антонова Е.С. Русский язык (7-е изд., стер.) учебник Академия, 2016. 

Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык (2-е изд., стер.) 

учебник Академия, 2017. 

Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: В 2ч.: Ч.1 (3-е изд., 

перераб. и доп.) учебник 2016. 

Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: В 2ч.: Ч.2 (3-е изд., 

перераб. и доп.) учебник 2016. 
 

Интернет-ресурсы - 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5343/55634/ 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/3239/ 

http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1170 

http://catalog.prosv.ru/item/18924 

http://catalog.prosv.ru/item/24772 

http://catalog.prosv.ru/item/24774 
 http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl1199.htm 
 

7. Фонд оценочных средств и контрольно-оценочных материалов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения: 

умения, знания, 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь: 

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

Оценивает речь с точки зрения 

языковых норм русского 

литературного языка; 

(орфографических, 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5343/55634/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/436/3239/
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1170
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1170
http://catalog.prosv.ru/item/18924
http://catalog.prosv.ru/item/24772
http://catalog.prosv.ru/item/24774
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl1199.htm
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языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач 

орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических); 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 2. Анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления 

Опознает основные единицы 

языка, определяет их роль в 

устном и письменном 

общении; разграничивает 

основные уровни языка; 

осознает взаимосвязь единиц 

и уровней языка; применяет 

полученные знания на 

практике. 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 3. Проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Определяет стилистику 

текстов, выделяя характерные 

языковые признаки каждого 

стиля и составляет текст 

заданной стилистической 

принадлежности. 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 4. Использовать основные 

виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-

реферативное) в зависимости 

от коммуникативной задачи 

Владеет основными видами 

чтения: ознакомительным, 

поисковым, изучающим. 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 5. Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств 

массовой информации, в том 

числе представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях 

Находит информацию в 

различных источниках, 

вычленяет главное, 

систематизирует ее по 

заданным признакам, умеет 

четко формулировать то, что 

узнал из информационного 

источника. 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

Тест 

У 6. Создавать устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

Создает устные и письменные 

тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом 

Текущий 

контроль 

Выполнение 
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высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения 

замысла, адресата и ситуации 

общения 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 7. Применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Соблюдает орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 8. Соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

Применяет знания по 

фонетике, лексике, 

морфемике, 

словообразованию, 

морфологии и синтаксису в 

практике правописания. 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

У 9. Соблюдать нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем 

Демонстрирует знание норм 

речевого поведения 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

Тест 

У 10. Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки устного и 

письменного текста 

Владеет основными приемами 

информационной переработки 

устного и письменного текста 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

Тест 

У 11. Использовать Применяет приобретенные Текущий 
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приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

осознания русского языка 

как духовной, нравственной 

и культурной ценности 

народа; приобщения к 

ценностям национальной и 

мировой культуры; развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, 

самовыражения в различных 

областях человеческой 

деятельности; увеличения 

словарного запаса; 

расширения круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования 

способности к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования 

коммуникативных 

способностей; развития 

готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и 

активного участия в 

производственной, 

культурной и общественной 

жизни государства. 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

осознания русского языка как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, 

самовыражения в различных 

областях человеческой 

деятельности; увеличения 

словарного запаса; 

расширения круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования 

способности к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования 

коммуникативных 

способностей; развития 

готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной 

жизни государства. 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная 

работа 

Тест 

У 12. Вести диалог в 

ситуации межкультурной 

коммуникации 

Умеет вести диалог в 

ситуации межкультурной 

коммуникации. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Знать: 
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З 1. О связи языка и истории, 

культуры русского и других 

народов 

Раскрывает связь между 

понятиями «язык» и 

«народ»; понимает 

социальную роль 

русского языка 

вобществе, связь языка и 

истории, культуры 

русского и других 

народов. 

Текущий контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная работа 

Тест 

З 2. смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, культура 

речи 

Понимает смысл 

понятий: речевая 

ситуация и ее 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, культура 

речи. 

Текущий контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная работа 

Тест 

основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь 

Знает основные единицы 

и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

 

З 3. орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в 

социально-культурной, 

учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения 

Оформляет письменную 

речь в соответствии с 

грамматическими и 

пунктуационными 

нормами литературного 

языка и 

соответствующими 

требованиями к 

письменной 

экзаменационной работе. 

Текущий контроль 

Выполнение 

упражнений 

Письменная 

проверочная работа 

Устный опрос 

Тест 

ОК 11 

Использовать умения и 

знания базовых дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль 

Выполнение 

упражнений 

Устный опрос 

Письменная 

проверочная работа 

Тест 
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  Согласовано 

зам.директора по УР 

__________ Э.Г.Зайкина 

«____»__________ 2020г. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на _____/_____ учебный год 

 

п/п Тема урока Тип 

урока 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Средства ИКТ Количество 

часов 

Дата 

План  Факт 

Информация и информационные процессы   

1  Информация. 

Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура./ 

адаптивная 

тема.. 

УОНМ Слушают 

Выполняют  

ЭОР 
Информация. 

Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура  

1   

2 Подходы к 

измерению 

информации. 

КУ Слушают 

конспектируют 

решают 

ЭОР. 
 Подходы к 

измерению 

информации 

1   

3 Информационные 

связи в системах 

различной 

природы 

КУ Практическая 

работа  

ЭОР. 
 Обработка 

информации 

1   

        

        

        

 

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом 

 КУ – комбинированный рок  

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

 КУЗ, КЗУ – контроль умений и знаний  

ФО – фронтальный опрос  

ИК – индивидуальный контроль  

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

 КР – контрольная работа  

ИК – индивидуальный контроль 


