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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, 

значение родного языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной 

культуры. Русский язык в кругу других родных языков народов Российской Федерации. 

Культура родной речи как фактор сохранения культурной преемственности поколений. 

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-

специфическая лексика русского языка и еѐ основные типы (повторение, обобщение). 

Особенности русской языковой картины мира (общее представление). Ключевые слова 

русской культуры, основные разряды ключевых слов и их особенности (повторение, 

обобщение). 

История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и 

фразеологии русского языка (повторение, обобщение). Актуализация и пассивизация 

различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического 

развития общества и культуры русского народа. Переосмысление значений слов.  

Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль 

старославянизмов в формировании лексического состава русского литературного языка и 

высокого стиля русской речи. Актуализация старославянизмов в русском языке 

новейшего времени. 

Словари русского языка как источники сведений об истории и культуре русского 

народа (обзор, общее представление). Общие толковые словари русского языка, 

отражающие прошлые периоды его истории. Специальные исторические и 

этимологические словари русского языка.  

Раздел 2. Культура речи. 

Языковая норма и современный русский литературный язык. Основные причины 

изменения языковых норм. Вариантность нормы как естественное свойство литературного 

языка.  

Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и речь хорошая (общее 

представление). 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в 

ударении и в произношении. Варианты ударения и произношения.  

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

лексических норм. Современные словарные пометы.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка Изменения 

морфологических норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм.  

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном 

русском языке. Орфографический вариант (общее представление).  

Языковая игра. Отступление от языковых норм в языковой игре. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории 

народа. Тексты как памятники культуры. Отражение в памятниках письменности 

патриотизма русских людей. Значение труда летописца в истории русской культуры. 

Библиотеки как культурные центры.  

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлѐнная система текстов, 



связанных гиперссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью 

ознакомления с содержанием текста и его усвоения.  

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности 

использования в тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах современных 

тенденций к визуализации и диалогизации общения.  

Стратегии чтения и понимания текста. Приѐмы оптимизации процессов чтения и 

понимания текста. Приѐмы использования графики как средства упорядочения 

информации прочитанного и/или услышанного текста.  

Русский язык в повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой 

опыт. Социальные роли.  

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного 

состояния русского языка и основных тенденций его развития. Коммуникативные 

площадки Рунета. Культура электронного общения.  

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-

справочный ресурс. Состав и структура Национального корпуса русского языка. 

Возможности работы с Обучающим корпусом Национального корпуса русского языка. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего 

периода. Основные направления современного развития русского языка. Изменения в 

формах существования русского языка, его функциональных и социальных 

разновидностях, способах речевой коммуникации и формах русской речи в новейший 

период его развития (общее представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная 

цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, еѐ особенности и 

формы (общее представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная 

русская речь и еѐ особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации 

русского языка (общее представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение 

словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов 

(общее представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы еѐ адаптации. 

Причины пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. 

Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и фразеологии в новейший 

период развития русского языка. Основные направления и способы освоения русским 

языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в 

русском языке новейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых 

слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. Семантические 

неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии фразеологии 

русского языка новейшего периода. Фразеологические неологизмы и их источники.  

Раздел 2. Культура речи. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

синтаксических норм. Варианты форм, связанные с управлением, вариативность в 

согласовании сказуемого с подлежащим, колебания в употреблении предлогов.  



Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки 

препинания (общее представление).  

Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально-деловой 

коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой 

разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. 

Однозначность лексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. 

Деловое письмо. Функции и виды делового письма. Оформление деловых писем (общее 

представление).  

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их 

особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его специфика (общее 

представление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие и 

сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной 

межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. 

Способы противостояния речевой агрессии.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные 

тексты, высказывания, ситуации, имена.  

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов.  

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. 

Инструкции вербальные и невербальные.  

Приѐмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные 

ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания 

коммуникативного комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 

(русскому) на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 

(русскому) на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 



В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, родной язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе 

словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному 

русскому языку; 



5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 



оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский и жизненный опыт. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с 

использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

контексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного 

языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою 

точку зрения. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 



областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, 

государства, смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные 

ценности», объяснять роль русского языка в сохранении традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к 

использованию родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о 

языковом многообразии Российской Федерации, проявлять уважительное отношение к 

национальным культурам и языкам народов России.  

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о 

ключевых словах русской культуры и их основных разрядах, анализировать и 

комментировать текст с точки зрения употребления в нѐм ключевых слов русской 

культуры (в рамках изученного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать 



процессы актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых 

словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры народа, 

приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об 

истории и традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского 

народа. 

Культура речи. 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, 

приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать 

основные типы речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского 

литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм 

современного русского литературного языка, анализировать примеры вариантов 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского 

литературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значение 

словарных помет в толковых словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного 

русского литературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени 

существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском 

языке, орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на 

отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом 

еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского 

языка, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных 

ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой 

среде, об их отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстах 

различных знаковых систем, об отражении в этих текстах современных тенденций к 

визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приѐмами оптимизации процессов чтения и 

понимания текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов и 

гипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой 

речевой опыт в процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, 

отражающей современное состояние русского языка и тенденции его развития, владеть 



культурой электронного общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как 

информационно-справочный ресурс.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии 

русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), 

приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и еѐ формах, комментировать еѐ основные особенности, характеризовать 

основные отличия устно-письменной разновидности электронной речи от традиционной 

письменной речи (в рамках изученного), анализировать фрагменты устно-письменной 

речи разных жанров (блог, форум, чат и другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., 

характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные 

способы еѐ освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках 

изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 

использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 

употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и 

способы словообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути 

образования сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить 

соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные 

тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять 

значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на 

отдельных примерах, в рамках изученного), принадлежности к определѐнному 

тематическому разряду, особенностей употребления. 

Культура речи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского 

литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать и 

сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с 

подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового общения 

(в рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, участвующего в 

деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учѐтом речевой ситуации, с позиции 

требований к речевому этикету делового общения, делать выводы об особенностях 

эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках 

изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля, 



создавать текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и 

стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое 

поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учѐтом речевой 

ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-научного 

общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного 

использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, 

создавать монологические и диалогические высказывания с учѐтом особенностей 

делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, 

анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского 

языка, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 

характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и 

несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном 

наполнении несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных 

инструкций.  

Владеть приѐмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать 

способы выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 

Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 

блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь 

представление о стилизации. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1 Родной язык в жизни человека, общества, 

государства. 

4 0 0 https://arzamas.academy/ 

1.2 Русская языковая картина мира и отражение в 

языке менталитета русского народа. 

4 0 0 https://arzamas.academy/ 

1.3 История русского народа и русской культуры 

сквозь призму лексики и фразеологии русского 

языка (повторение, обобщение). 

6 0 0 https://arzamas.academy/ 

1.4 Старославянская лексика в русском языке: 

прошлое и настоящее. 

4 0 0 https://arzamas.academy/ 

1.5 Словари русского языка как источники сведений 

об истории и культуре русского народа (обзор, 

общее представление). 

6 0 0  

Итого по разделу 24 0 0  

Раздел 2. Культура речи. 

2.1 Языковая норма и современный русский 

литературный язык. 

6 0 0 https://arzamas.academy/ 

2.2. Типы речевой культуры носителей языка. 6 0 0 https://arzamas.academy/ 

2.3. Нормы современного русского литературного 

языка. 

8 0 0 https://arzamas.academy/ 

Итого по разделу 20    

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1 Текст как средство передачи и хранения 

культурных ценностей, опыта и истории народа. 

4 0 0  

3.2 Линейный текст и гипертекст. 4 0 0  

https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/


3.3 Современные тексты как особое явление в 

практике общения. 

4 0 0 https://arzamas.academy/ 

3.4. Стратегии чтения и понимания текста. 4 0 0 https://arzamas.academy/ 

3.5. Русский язык в повседневном устном общении. 4 0 0 https://arzamas.academy/ 

3.6. Письменная речь в Рунете. Коммуникация в 

Рунете как отражение современного состояния 

русского языка и основных тенденций его 

развития. 

4 0 0 https://arzamas.academy/ 

3.7. Обучающий корпус Национального корпуса 

русского языка как информационно-справочный 

ресурс. 

4 0 0  

Итого по разделу 24 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  1 0  

11 класс 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1 Динамические процессы и новые тенденции в 

развитии русского языка новейшего периода. 

4  0   0  https://arzamas.academy/ 

1.2 Русский язык в современной цифровой 

(виртуальной) коммуникации. 

4  0   0  https://arzamas.academy/ 

1.3 Активные процессы в развитии лексики русского 

языка XXI в. 

4  0   0  https://arzamas.academy/ 

1.4 Новая иноязычная лексика в русском языке XXI 

в. и процессы еѐ адаптации. 

4  0   0  https://arzamas.academy/ 

1.5. Актуальные способы создания морфологических 

и семантических неологизмов в русском языке 

новейшего периода. 

4 0 0  

1.6. Новая фразеология русского языка. 4 0 0  

Итого по разделу 24    0   0  

https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/


Раздел 2. Культура речи. 

2.1 Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

4  0   0  https://arzamas.academy/ 

2.2 Факультативные знаки препинания. 4  0   0  https://arzamas.academy/ 

2.3 Культура устного делового общения. 4  0   0  https://arzamas.academy/ 

2.4 Культура письменного делового общения. 4  0   0  https://arzamas.academy/ 

2.5 Культура учебно-научного общения. 4  0   0  https://arzamas.academy/ 

2.6 Противостояние речевой агрессии как актуальная 

проблема современной межличностной 

коммуникации. 

4  0   0  https://arzamas.academy/ 

Итого по разделу 24 0 0  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1 Речевая деятельность 10            0  0  https://arzamas.academy/ 

3.2. Текст  10 0 0  

Итого по разделу 20   1   0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68 1  0   

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1-2-3-

4 

Язык и культура. 

Родной язык в жизни человека, 

общества, государства. Понятие 

родного языка, значение родного 

языка в жизни человека. Родной язык 

как явление национальной культуры. 

Русский язык в кругу других родных 

языков народов Российской 

Федерации. Культура родной речи как 

фактор сохранения культурной 

4 0 0  https://arzamas.academy 

https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/


преемственности поколений. 

 

5-6-7-

8 

Русская языковая картина мира 

и отражение в языке менталитета 

русского народа. Русский язык как 

зеркало национальной культуры и 

истории народа. Национально-

специфическая лексика русского языка 

и еѐ основные типы (повторение, 

обобщение). Особенности русской 

языковой картины мира (общее 

представление). Ключевые слова 

русской культуры, основные разряды 

ключевых слов и их особенности 

(повторение, обобщение). 

 

4 0 0  https://arzamas.academy 

9-10-

11-

12-

13-14 

История русского народа и 

русской культуры сквозь призму 

лексики и фразеологии русского языка 

(повторение, обобщение). 

Актуализация и пассивизация 

различных разрядов слов и 

устойчивых словосочетаний в 

процессе исторического развития 

общества и культуры русского народа. 

Переосмысление значений слов.  

 

6 0 0  https://arzamas.academy 

15-

16-

17-18 

Старославянская лексика в 

русском языке: прошлое и настоящее. 

Роль старославянизмов в 

формировании лексического состава 

русского литературного языка и 

высокого стиля русской речи. 

4 0 0  https://arzamas.academy 



Актуализация старославянизмов в 

русском языке новейшего времени. 

 

19-

20-

21-

22-

23-24 

Словари русского языка как 

источники сведений об истории и 

культуре русского народа (обзор, 

общее представление). Общие 

толковые словари русского языка, 

отражающие прошлые периоды его 

истории. Специальные исторические и 

этимологические словари русского 

языка.  

 

6 0 0  https://arzamas.academy 

25-

26-

27-

28-

29-30 

Культура речи. 

Языковая норма и современный 

русский литературный язык. Основные 

причины изменения языковых норм. 

Вариантность нормы как естественное 

свойство литературного языка.  

 

6 0 0  https://arzamas.academy 

31-

32-

33-

34-

35-36 

Типы речевой культуры 

носителей языка. Речь правильная и 

речь хорошая (общее представление). 

 

6 0 0  https://arzamas.academy 

37-44 Орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Изменения в ударении и в 

произношении. Варианты ударения и 

произношения.  

Лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Изменения лексических норм. 

8 0 0  https://arzamas.academy 



Современные словарные пометы.  

Морфологические нормы 

современного русского литературного 

языка Изменения морфологических 

норм: варианты форм имени 

существительного, глагольных форм.  

Орфографические варианты. 

Орфографическая вариативность в 

современном русском языке. 

Орфографический вариант (общее 

представление).  

Языковая игра. Отступление от 

языковых норм в языковой игре. 

 

45-48 Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

Текст как средство передачи и 

хранения культурных ценностей, 

опыта и истории народа. Тексты как 

памятники культуры. Отражение в 

памятниках письменности 

патриотизма русских людей. Значение 

труда летописца в истории русской 

культуры. Библиотеки как культурные 

центры.  

 

4 0 0  https://arzamas.academy 

49-52 Линейный текст и гипертекст. 

Гипертекст как разветвлѐнная система 

текстов, связанных гиперссылками. 

Использование линейного и 

нелинейного чтения с целью 

ознакомления с содержанием текста и 

его усвоения.  

4 0 0  https://arzamas.academy 



 

53-56 Современные тексты как особое 

явление в практике общения. 

Возможности использования в тексте 

различных знаковых систем. 

Отражение в текстах современных 

тенденций к визуализации и 

диалогизации общения.  

 

4 0 0  https://arzamas.academy 

57-60 Стратегии чтения и понимания 

текста. Приѐмы оптимизации 

процессов чтения и понимания текста. 

Приѐмы использования графики как 

средства упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного 

текста.  

 

4 0 0  https://arzamas.academy 

61-63 Русский язык в повседневном 

устном общении. Специфика устной 

речи. Речевой опыт. Социальные роли.  

 

3 0 0  https://arzamas.academy 

64-65 Письменная речь в Рунете. 

Коммуникация в Рунете как отражение 

современного состояния русского 

языка и основных тенденций его 

развития. Коммуникативные 

площадки Рунета. Культура 

электронного общения.  

 

2 0 0  https://arzamas.academy 

 66-

67 

Обучающий корпус 

Национального корпуса русского 

языка как информационно-справочный 

ресурс. Состав и структура 

2 0 0  https://arzamas.academy 



Национального корпуса русского 

https://arzamas.academy языка. 

Возможности работы с Обучающим 

корпусом Национального корпуса 

русского языка. 

 

 68 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

 1 0  https://arzamas.academy 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/

п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучени

я 
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1-

2-

3-4 

Язык и 

культура. 

Динамичес

кие процессы и 

новые тенденции 

в развитии 

русского языка 

новейшего 

периода. 

Основные 

направления 

современного 

развития русского 

языка. Изменения 

в формах 

существования 

русского языка, 

его 

функциональных 

и социальных 

разновидностях, 

способах речевой 

коммуникации и 

формах русской 

речи в новейший 

период его 

развития (общее 

представление).  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

5-

6-

7-8 

Русский 

язык в 

современной 

цифровой 

(виртуальной) 

коммуникации. 

Современная 

цифровая 

(виртуальная, 

электронно-

опосредованная) 

коммуникация, еѐ 

особенности и 

формы (общее 

представление). 

Электронная 

(цифровая, 

клавиатурная) 

письменная 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 



русская речь и еѐ 

особенности. 

Устно-письменная 

речь как новая 

форма реализации 

русского языка 

(общее 

представление).  

 

9-

10-

11-

12 

Активные 

процессы в 

развитии лексики 

русского языка 

XXI в. 

Расширение 

словарного 

состава русского 

языка в XXI в. 

Актуальные пути 

появления новых 

слов (общее 

представление).  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

13-

14-

15-

16 

Новая 

иноязычная 

лексика в русском 

языке XXI в. и 

процессы еѐ 

адаптации. 

Причины 

пополнения 

русского языка 

новыми 

иноязычными 

заимствованиями. 

Особенности 

процессов 

иноязычного 

заимствования 

лексики и 

фразеологии в 

новейший период 

развития русского 

языка. Основные 

направления и 

способы освоения 

русским языком 

новых 

иноязычных слов 

в XXI в. (общее 

представление).  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

17-

18-

19-

20 

Актуальны

е способы 

создания 

морфологических 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 



и семантических 

неологизмов в 

русском языке 

новейшего 

периода. 

Образование 

производных и 

сложносоставных 

новых слов 

(морфологических 

неологизмов) на 

базе иноязычных 

инноваций. 

Семантические 

неологизмы в 

русском языке 

новейшего 

периода, основные 

пути их 

образования.  

 

21-

22-

23-

24 

Новая 

фразеология 

русского языка. 

Основные 

тенденции в 

развитии 

фразеологии 

русского языка 

новейшего 

периода. 

Фразеологические 

неологизмы и их 

источники.  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

25-

26-

27-

28 

Культура 

речи. 

Синтаксиче

ские нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Изменения 

синтаксических 

норм. Варианты 

форм, связанные с 

управлением, 

вариативность в 

согласовании 

сказуемого с 

подлежащим, 

колебания в 

употреблении 

предлогов.  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

29- Факультати 4 0 0  https://arzamas.academ



30-

31-

32 

вные знаки 

препинания. 

Факультативные, 

альтернативные 

знаки препинания 

(общее 

представление).  

 

y 

33-

34-

35-

36 

Культура 

устного делового 

общения. Условия 

успешной 

профессионально-

деловой 

коммуникации. 

Этикет и речевой 

этикет делового 

общения. Деловая 

беседа. Деловой 

разговор по 

телефону.  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

37-

38-

39-

40 

Культура 

письменного 

делового общения. 

Документ как 

деловая бумага. 

Однозначность 

лексики, 

использование 

терминов, 

недопустимость 

двусмысленности. 

Деловое письмо. 

Функции и виды 

делового письма. 

Оформление 

деловых писем 

(общее 

представление).  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

41-

42-

43-

44 

Культура 

учебно-научного 

общения. 

Разновидности 

учебно-научного 

общения, их 

особенности. 

Речевой этикет в 

учебно-научной 

коммуникации, 

его специфика 

(общее 

представление). 

Невербальные 

средства общения 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 



в речевом этикете 

(замещающие и 

сопровождающие 

жесты). Культура 

оформления 

научного текста. 

 

45-

46-

47-

48 

Противосто

яние речевой 

агрессии как 

актуальная 

проблема 

современной 

межличностной 

коммуникации. 

Понятие речевой 

агрессии как 

нарушение 

экологии языка. 

Способы 

противостояния 

речевой агрессии.  

 

4 0 0  https://arzamas.academ

y 

49-

58 

Речь. Речевая 

деятельность. 

10 0 0  https://arzamas.academ

y 

59-

67 

Текст. 

Прецедентн

ый текст как 

средство 

культурной связи 

поколений. 

Прецедентные 

тексты, 

высказывания, 

ситуации, имена.  

Сплошные 

и несплошные 

тексты. Виды 

несплошных 

текстов.  

Тексты 

инструктивного 

типа. Назначение 

текстов 

инструктивного 

типа. Инструкции 

вербальные и 

невербальные.  

Приѐмы 

работы с текстом 

публицистическог

о стиля. Способы 

выражения 

оценочности, 

диалогичности в 

текстах 

9 0 0  https://arzamas.academ

y 



публицистическог

о стиля. 

Информационные 

ловушки. 

Основные 

жанры интернет-

коммуникации. 

Блогосфера. 

Средства создания 

коммуникативног

о комфорта и 

языковая игра.  

 

  

68 Промежуто

чная аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1 0  https://arzamas.academ

y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учета рабочей программы воспитания 

1. Установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. 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; 

4. 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 в классе; 

5. Применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, дидактического театра, игровых методик, 

дискуссий, которые дают возможность обучающимся приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию в классе межличностных отношений, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи как основы для 

овладения глобальными компетенциями; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

9. Регулирование поведения обучающихся; 

10. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; 

11. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка; 

12. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

13. Общение с детьми, признание их достоинства, понимание и принятия их; 

14. Моделирование ситуаций для выбора поступка обучающимися; 

15. Организация для обучающихся ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

16. Включение в «дела»; 

17. Включение системы поощрения учебной/социальной успешности и проявления активной 



жизненной позиции обучающихся; 

18. Организация форм индивидуальной и групповой работы; 

19. Опора на ценностные ориентиры обучающихся; 

20. Решение нетипичных задач по формированию функциональной грамотности; 

21. Организация работы обучающихся на уроке с социально значимой информацией, ее 

обсуждение, высказывание своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения 

22. Включение в урок игровых процедур, поддерживающих мотивацию детей к формированию 

функциональной грамотности: поиску и освоению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в коммуникации, установлению доброжелательного 

взаимодействия для кооперации в игре; 

23. Организация индивидуальных и групповых проектов для формирования проектной культуры 

как глобальной компетенции в составе функциональной грамотности – самостоятельное 

креативное решение проблем и жизненно-практических задач, генерирование и оформление 

собственных идей, уважение чужих идей, опыт публичного выступления и коммуникации с 

оппонентами, аргументирования и креативного отстаивания своей точки зрения. 

Методические материалы 

В современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных методов 

обучения. В связи с этим возникла необходимость их классификации. 

Наиболее распространенной из них является классификация методов обучения по источнику 

получения знаний. В данной классификации выделяется методы: 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством лабораторной 

экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит постановка задачи и оказание помощи в 

проведении обучающимися практической деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится учителю. В его 

задачи входит объяснение материала с использованием иллюстраций, схем, таблиц, опытов, 

проведения экспериментов и различных наглядных пособий. Ученикам в данном методе отводится 

пассивная роль восприятия и фиксирования полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую деятельность. В 

функции педагога входит устное преподнесение материала, по заранее продуманной схеме, в 

которой обязательно должны присутствовать: постановка вопроса, исследование и анализ 

содержания этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они могут задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, дискутировать, обсуждать те или 

иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

1) работа с книгой отражает метод самостоятельной работы учеников, включающей чтение, 

просмотр, конспектирование, анализ, систематизацию и другие виды учебной деятельности, 

возможные при работе с учебной литературой. 

2) видеометод – инновационный метод обучения с использованием видеоматериала и 

электронного учителя, используется в основном в качестве дополнительного метода для укрепления 

знаний или их расширения. Данный метод требует от ученика высокого уровня способности и 

мотивации к самообучению. 

Другая классификация методов обучения, получившая широкое распространение в последнее 

время разработана Ю. К. Бабанским. Он выделил три основные группы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методы, входящие в группу организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, многочисленны и довольно разнообразны. В них используются все виды источников 



информации: учебники, лекции, наглядные пособия, практическая деятельность. Предпочтение 

отдается разумному сочетанию теории и практики, знания приобретаются как посредством 

восприятия и осмысления предлагаемого материала, так и в процессе исследовательской 

деятельности и анализа ее результатов. Немаловажную роль имеют самостоятельные работы, 

контролируемые со стороны учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности направлены в 

основном на пробуждение интереса у учеников к процессу обучения. Занятия, разработанные с 

использованием этих методов обычно разнообразны и эмоциональны. Ученикам предлагаются 

задания в виде ситуативных форм, приближенных к реальной жизни, для решения которых 

необходима определенная теоретическая база, тем самым создается представление о применимости 

получаемых знаний в повседневной или профессиональной жизнедеятельности. Учащиеся 

убеждаются в пользе получения таких знаний и умений, что пробуждает интерес и создает стимулы 

к обучению. Хороший эффект дают задания соревновательного характера, где стараясь проявить 

себя, человек стремится как можно лучше и основательнее овладеть необходимыми для этого 

знаниями и умениями. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности 

направлены на формирование сознательности ученика и основаны на оценке конечного результата 

обучения. Процесс обучения включает различные виды контроля и самоконтроля, в соответствии с 

которым делается вывод об эффективности проведенных занятий для каждого конкретного ученика 

и для всей учебной группы в целом. Значительную роль в этих методах играет оценка, как стимул 

получения знаний. Зачастую ученикам предлагается самим оценить выполненную ими работу, а 

затем сравнить эту оценку с оценкой учителя, в этом случае ученикам прививается способность 

наиболее объективно оценивать свой уровень знаний и умений. 

Существующие классификации методов обучения не лишены недостатков. В любом учебном 

процессе в действительности используется сочетание элементов сразу нескольких методов, и, 

говоря о применении какого-то конкретного метода в том или ином случае, имеется в виду его 

доминирующее положение по отношению к остальным. В настоящее время в современной 

педагогической науке выделяются несколько относительно самостоятельных методов обучения: 

рассказ, беседа, лекция, дискуссия, работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, 

упражнения, лабораторный и практический методы, познавательная игра, методы 

программированного обучения, обучающий контроль, ситуационный метод. 

Под самостоятельностью в данном случае подразумевается наличие существенных отличий 

метода от стальных, признаков и свойств, присущих только этому методу. 

Самые распространенные методы обучения 

Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, 

поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Слово активизирует 

воображение, память, чувства студентов. Словесные методы подразделяются па следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Рассказ – устное образное, последовательное изложение небольшого по объему материала. 

Продолжительность рассказа по времени 20 – 30 минут. Метод изложения учебного материала 

отличается от объяснения тем, что он носит повествовательный характер и применяется при 

сообщении студентами фактов, примеров, описании событий, явлений, опыта работы предприятий. 

Рассказ может сочетаться с другими методами: объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ 

сопровождается демонстрацией наглядных пособий, опытов, диафильмов и фотодокументов.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование закономерностей, 

существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Объяснение 

характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и направлено на выявление 

существенных сторон предметов и явлений, характера и последовательности событий, на раскрытие 



сущности отдельных понятий, правил, законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, 

логичностью и последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения мыслей. 

Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», «Почему?». К объяснению чаще 

всего прибегают при изучении теоретического материала различных наук, решении химических, 

физических, математических задач, теорем; при раскрытии коренных причин и следствий в 

явлениях природы и общественной жизни.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию нового материала или 

проверяет усвоение уже изученного. Преподаватель, опираясь на знания и опыт студентов, 

последовательной постановкой вопросов подводит их к пониманию и усвоению новых знаний. 

Вопросы ставятся перед всей группой, и после паузы преподаватель вызывает одного из студентов. 

В зависимости от цели занятия применяются различные виды беседы: эвристическая, 

воспроизводящая, систематизирующая. Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» – 

нашел, открыл) применяется при изучении нового материала. Воспроизводящая беседа имеет цель 

закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку степени его усвоения. 

Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний студентов после изучения 

темы или раздела на повторительно-обобщающих уроках.  

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает относительно 

высокую познавательную и мыслительную активность студентов. Она может быть применена при 

изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по определенной 

проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников или опираются на мнение 

других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том случае, когда студенты обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная дискуссия имеет обучающую и 

воспитательную ценность: учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою 

позицию, считаться с мнением других. 

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. Работа с книгой осуществляется 

главным образом на уроках под руководством преподавателя или самостоятельно. Существует ряд 

приемов самостоятельной работы с печатными источниками. Основные приемы представлены ниже. 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного без 

подробностей и второстепенных деталей. Конспектирование ведется от первого (от себя) или от 

третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность мышления. 

По своей структуре и последовательности конспект должен соответствовать плану. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для составления плана 

необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую часть. 

Тезированиее – краткое изложение основных мыслей прочитанного материала. 

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные данные 

(автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница). 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без потери 

существенного смысла. 

Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 

прочитанном тексте. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение преподавателем 

темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические положения, законы, события и 

дается анализ их, раскрываются связи между ними. Выдвигаются и аргументируются отдельные 

научные положения, освещаются различные точки зрения по изучаемой проблеме и 

обосновываются правильные позиции. 



Лекция – самый экономичный путь получения информации студентами, так как в лекции 

педагог может сообщить научные знания в обобщенном виде, почерпнутые из многих источников и 

которых еще нет в учебниках. Лекция, кроме изложения научных положений, несет в себе силу 

убеждений, критической оценки, показывает студентам логическую последовательность раскрытия 

темы, вопроса, научного положения. Чтобы лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд 

требований к ее изложению. Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. После определения структуры лекционного курса по темам 

можно приступить к подготовке конкретной лекции. Рассмотрим некоторые основные этапы. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует ознакомиться с 

содержанием темы в учебной литературе, которой пользуются студенты. Выяснить, какие аспекты 

изучаемой проблемы хорошо изложены, какие устарели и требуют корректировки. Следует 

определить вопросы, выносимые на лекцию, обдумать обобщения, выделить спорные взгляды. 

Определение объема и содержания лекции – ещѐ один важный этап подготовки лекции, 

определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок, 

определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Лекция должна содержать столько 

информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Кроме того, при выборе 

объема лекции необходимо учитывать возможность «среднего» студента записать ту информацию, 

которую он должен обязательно усвоить. Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических 

принципов: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Недостатки лекции как пассивного метода усвоения материалов можно преодолеть, включая 

в лекцию следующие методы: вопросы; ролевые игры в качестве демонстрации материалов к 

лекции; использование видео-, аудио- и других наглядных пособий.  

Интерактивная лекция – это формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, сохраняя 

над ним полный контроль. Интерактивные лекции обеспечивают быструю и легкую конверсию 

пассивной презентации в интерактивный опыт. Различные типы интерактивных лекций включают в 

себя викторины, различные задания, работу в малых группах и контроль участников над 

презентацией.  

Интерактивная лекция активизирует мыслительный процесс студентов, повышает их 

способность к анализу, синтезу и ведѐт их к высоким достижениям. Можно использовать как аудио, 

так и видео материалы, визуальные опоры и различные мнемотехники, вкрапляя их в материал 

лекции. Важно разбить подаваемую информацию на логические части, заключая каждую из них 

заданием, которое побудит их мыслительную деятельность, воображение и память. Подчеркнем, что 

в интерактивных лекциях обязательно используется двусторонняя коммуникация. 

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в приложении 

«PowerPoint» программы «Office» необходимое количество слайдов, дополняя видеоинформацию на 

них звуковым сопровождением и элементами анимации. Важным условием проведения 

интерактивной лекции является также наличие специализированной аудитории, оснащенной 

компьютерной техникой и современными средствами публичной демонстрации визуального и 

звукового учебного материала. В процессе изложения лекции преподаватель эпизодически 

представляет информацию на слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению 

учебного материала студентами.  

Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания, повышает 

интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса.  

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения понимаются такие 

методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные 

методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 



Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: плакатов, 

таблиц, картин, карт, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических 

установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий: 

• наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и 

только в соответствующий момент урока; 

• необходимо четко выделить главное, существенное при показе; 

• детально продумать пояснения, демонстрируемых явлений; 

• согласовать представленную наглядность с содержанием материала; 

• привлекать студентов к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или 

демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения. Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности студентов. Этими методами формируются практические умения и навыки. К 

практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения или повышения его качества. 

Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. 

Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного 

материала, изучаемого вопроса и возраста студентов. Упражнения по своему характеру 

подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого 

из них студенты совершают умственную и практическую работу.  

Лабораторные работы – это проведение студентами по заданию преподавателя опытов с 

использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т. е. 

это изучение студентами каких- либо явлений с помощью специального оборудования. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на формирование 

учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения студентов. 

Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у студентов умения применять 

теоретические знания к решению практических задач, вести непосредственно наблюдения за 

происходящими процессами и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся 

самостоятельно делать выводы и обобщения. Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и 

практические навыки обращения с приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Задача 

преподавателя – методически правильно организовать выполнение студентами лабораторно-

практических работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить учебно-

познавательные цели занятия. Важно также при проведении лабораторных и практических работ 

ставить перед студентами вопросы творческого характера, требующие самостоятельной постановки 

и решения проблемы. Преподаватель осуществляет контроль за работой каждого студента, 

оказывает помощь и поддержку, дает индивидуальные консультации. 

Среди современных методов выделяют следующие методы 

Проектный метод обучения 

Предполагает организацию учебного процесса в форме проектов, в рамках которых ученики 

активно участвуют в постановке целей, планировании и реализации проектных задач. Он 

стимулирует творческое мышление, самостоятельность и исследовательскую активность студентов, 

позволяя применять знания на практике и развивать навыки коллаборации. 

Мозговой штурм 



Это метод, при котором группа участников собирается вместе, чтобы генерировать идеи и 

решать проблемы. Метод стимулирует творческое мышление и способствует развитию 

инновационных подходов. Участники могут предлагать любые идеи без ограничений, что 

способствует генерации новых и нестандартных решений. 

Метод интеллект-карт 

Он представляет собой графическое представление информации, которое позволяет 

организовать и структурировать знания в виде диаграммы. Метод помогает визуализировать связи 

между идеями и позволяет ученикам лучше понимать и запоминать информацию. Интеллект-карты 

— эффективный инструмент для организации мыслительных процессов и стимулирования 

креативности. 

Ролевые и деловые игры 

Это методы, при которых участники играют определенные роли в ситуациях, схожих с 

реальными. Они помогают развивать коммуникационные навыки, учат работать в команде, 

принимать решения и решать конфликты. Такие игры позволяют ученикам применять знания и 

навыки на практике, а также развивать эмпатию и понимание разных точек зрения. 

Приемы  

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками 

учащихся, позволяют своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или иной темы, чтобы в 

дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в знаниях учащихся. 

Пять популярных на сегодняшний день технологий обучения 

Коллективно-взаимное обучение 

Данная технология подходит для изучения новых тем, углубления знаний, а также для 

повторения и закрепления информации или навыка. Ученики могут работать индивидуально или 

объединившись в группы. Если учитель выбрал командную форму работы, то в завершении урока 

обязательно нужно проверить, насколько усвоен материал всеми обучающимися. 

Важно, чтобы все ученики участвовали в совместной деятельности группы. Обязательно 

нужно учитывать следующие закономерности, установленные психологами: прочитанная 

информация усваивается на 20-30 %, услышанная запоминается на 30-40 %, практическая 

деятельность способствует усвоению на 50-70 %. 

Активное обсуждение информации из разных источников, обмен идеями, опытом, дискуссии 

на тему расхождений и противоречий, эмоциональные диалоги – это основные составляющие 

коллективно-взаимного обучения. Все вышеперечисленное создает условия для: 

улучшения умений по пройденному материалу; 

развития памяти; 

раскрытия потенциала школьников благодаря тому, что они чувствуют себя уверено на 

занятиях; 

эффективной индивидуальной работы, так как каждый ученик выполняет задания 

самостоятельно, несмотря на групповой формат обучения; 

продуктивного взаимодействия с коллективом, что является главным преимуществом 

данного способа обучения. 

Модульное обучение 

Вся учебная информация разбивается на отдельные блоки. Педагог включает задания разного 

уровня сложности по изучаемой теме. Это позволяет ему применять личностно-ориентированный 

подход. В каждом учебном блоке есть задания для проверки усвоения изучаемого материала. Любой 

урок по модульной технологии может содержать в своей структуре разные формы деятельности 

учеников. Например: 

1-й этап урока – это диспут на тему занятия, способствующий развитию логики, грамотной 

формулировки вопросов и аргументированных ответов на них. Диспут базируется на научной 

дискуссии, которая подразумевает сотрудничество. 



2-й этап урока – лекция. Педагог доносит до обучающихся новую информацию, а ученики 

записывают ключевые моменты. Конспектирование развивает самостоятельность и умение работать 

с большим объемом сведений, вычленяя значимые и второстепенные. 

3-й этап урока – закрепление лекционной информации обратной связью от учеников. Педагог 

задает вопросы по изучаемой теме, а ученики отвечают, опираясь на конспект. Это позволяет 

понять, насколько усвоен образовательный материал и какие моменты следует разобрать подробнее. 

Работа с аудио- и видеоматериалами 

Использование этой технологии на уроках решает следующие задачи: 

погружение учащихся в атмосферу темы занятия или ее значимой части; 

развитие когнитивных способностей детей: внимание, наблюдение, выбор, предвосхищение, 

высказывание предположений и т.д.; 

обучение анализу занятия или его части; 

развитие критического мышления, аналитических навыков, умения комментировать и 

интерпретировать текст. 

Приемы обучения детей по данной технологии основываются на следующих этапах работы с 

информацией: 

Работа до просмотра или прослушивания видео- или аудиоматериала. 

Непосредственно просмотр или прослушивание. 

Работа после просмотра или прослушивания. 

Обучение с использованием приемов этой технологии формирует у обучающихся 

уверенность, помогает совершенствовать знания и умения, а также развивает навык 

самостоятельной работы. 

Если среди учеников есть желающие заниматься в будущем педагогической деятельностью, 

то их полезно привлекать к проведению занятий с аудио- и видеоматериалами. Это способствует 

развитию творческого подхода к обучению, учит серьезно относиться к выполняемой работе, а 

также подчеркивает значимость их вклада в учебный процесс. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель технологии ТРКМЧ – воспитание учеников, умеющих заниматься самостоятельной 

деятельностью. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Активно используется при работе с текстовым материалом. Включает чтение и письмо. 

Выделяют следующие этапы работы по этой технологии: 

«Вызов» (мотивация). Педагог заинтересовывает учащегося. Например, интригующим 

названием или интересным и неожиданным фактом. 

«Осмысление». Заинтересованный ученик читает текстовый материал и изображает его в 

виде схемы, опорного сигнала по Шаталову (какой-то ассоциативный символ, который заменяет 

смысловое значение) или составляет краткий план. 

«Рефлексия». Обсуждение информации с одноклассниками. Может использоваться пересказ 

(устный или письменный) как форма развития речи и памяти. 

Интегративный подход 

Старшая ступень обучения в связи с ее профильным уклоном требует глубокого 

практического характера занятий. Интегративное обучение базируется на междисциплинарном 

подходе, а также принципах прагматичности и индивидуализации образования. Этот метод 

обучения на практике продемонстрировал достижение следующих задач: 

Формирование и развитие познавательного интереса, креативности, навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это помогает приспособиться к динамике образовательного 

процесса. 



Развитие коммуникативных способностей, умения вести продуктивный диалог и эффективно 

общаться. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к культуре своей страны и других 

народов. 

Профориентация. Обучающиеся изучают материал из разных областей. В сравнении они 

могут понять, какая деятельность им интереснее. Так проходит работа по профессиональному 

самоопределению учеников. 

Информационный аспект подачи материала: ученикам дается минимально необходимое 

количество теории и фактов. 

Языковой аспект: фактологические знания выражаются в лексико-грамматических средствах. 

Коммуникативный аспект: терминология по теме обогащает лексикон учеников. Также 

совершенствуются навыки общения с собеседником с использованием тематического словаря. 

Познавательный аспект: большой объем изучаемой информации благодаря активному 

использованию текстового материала в качестве источника теоретических и фактологических 

знаний. 

Использование приемов интегративного метода обучения детей позволяет перенести все 

функции общения (познавательная, регулятивная, этикетная, ценностно-ориентационная) на новый 

тематический материал. 

Оценочные материалы 

Особенности оценки предметных результатов освоения учебного предмета 

 

10 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  

11 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  

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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

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 

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. 

Отметка «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. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («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 сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 



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. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

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

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 

- 4 - 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. Грамотность 

оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие 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. 

Отметка «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. 



Отметка «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. 

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 грамматические ошибки. 

Отметка «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. Грамотность: имеется более 7 

орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы). 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и 

вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 

выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 



2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Отметка «5» Критерии 

Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

2. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» Критерии 

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. 

Отметка «3» Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 1. не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

2. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 60 – 74 %; 

«2»- менее 59%. 

 

 

 

10 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  



 

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Промежуточной итоговой контрольной работы в 10 классе по предмету «Родной язык» (русский) 

Назначение работы 
1.Промежуточная итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 10 класса содержания курса 

родного языка (русского) по программе, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.  

2.Структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 14 заданий с выбором ответа и 1 задания, предполагающего развѐрнутый 

ответ. 

3.. Распределение заданий по частям работы 

Части работы Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Типы заданий 

Часть 1 14 14 Задания с выбором 

ответа 

Часть 2 1 5 Заданиес развѐрнутым 

ответом  

 15 19  

 

4.  Проверяемые предметные результаты обучения 

Работа проверяет умение  

 проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 находить и исправлять типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости и речевой избыточностью; 

 находить и исправлять типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи; 



 находить типичные ошибки, связанные с употреблением причастных и деепричастных оборотов; 

 различать по определению виды преобразования текстов; 

 создавать письменный текст заданной тематики с соблюдением орфографических и пунктуационных правил русского языка, 

грамматических и речевых норм.  

 

 

 

5. Распределение заданий по основным содержательным  разделам учебного курса 

 

Содержательные разделы Число заданий 

Язык  и общество. Язык и культура 5 

Язык и речь. Культура речи 5 

Речь. Речевое общение 2 

Текст. Виды его преобразований 3 

Итого: 15 

 

6. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности № заданий Максимальный первичный балл 

Базовый 1-14 14 

Повышенной сложности 15 5 

 

7. Время выполнения работы 

На проведение контрольной работы отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на самостоятельное 

выполнение работы. 



 

8. Дополнительные материалы и оборудование Не используются. 

II. КОДИФИКАТОР 

 

Раздел 1. Язык и общество. Язык и культура. Язык как знаковая система. Его основные функции. Русский язык как объект научного 

изучения. Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи мысли. Русский язык в Российской Федерации. 

Формы существования русского национального языка.  

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Лексика. Средства художественной изобразительности Тропы. Фигуры речи. Лексические нормы. 

Морфологические нормы. 

Раздел 3.Речь. Речевое общение. Язык и речь. Речевое общение.  

Раздел 4. Текст. Виды его преобразований. 

Признаки текста. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия.  

III. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-9 10 -13 14-17 18 -19 

За верное выполнение каждого задания части 1 учащийся  получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания части 2  ученик получает 5 баллов. 

За верное выполнение всех заданий диагностической  работы можно получить максимально 19 баллов. 

    Критерии оценивания ответа к заданию части С. 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов 

а) ученик даѐт прямой связный ответ на вопрос, формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы  4б. 

б) ученик даѐт прямой связный ответ на вопрос, формулирует свою точку зрения, но при ответе не все тезисы убедительно обосновывает; 

и/или допускает 1 фактическую ошибку  3б. 

в) ученик понимает суть вопроса, но не даѐт прямого ответа на вопрос; неубедительно обосновывает свои тезисы;; и/или допускает 2 

фактические ошибки.  2б. 

г) ученик не справляется с заданием: не даѐт ответа на вопрос;; и/или допускает 3 фактические ошибки и более. 0б. 

2. Следование нормам речи 

а) допущено не более 1 речевой ошибки. 1б. 

б) допущено более 1 речевой ошибки .  0б. 



  



 

  Итоговая контрольная работа, 10 класс 

Родной язык (русский) 

Часть 1. 

1.Язык – это: 

А) результат мышления; Б) сложная система знаков, без которых невозможна речевая деятельность; В) единица речи 

2. Речь – это: 

А) единица языка; Б) слова, называющие определенный предмет или определенное явление;  

В) - исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка.  

3.Назовите основную функцию языка: А) коммуникативная; Б) эмоциональная; В) функция воздействия 

4.Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно закрепленными нормами и обслуживающую различные сферы 

человеческой деятельности, называют: 

А) литературным языком; Б) обработанным языком; В) современным языком. 

 

5. Значение какого слова определено неверно? 

1) КОСНЫЙ – тяготеющий к привычному, невосприимчивый к новому, прогрессивному; 

2) ПАДЧЕРИЦА – неродная дочь одного из супругов; 

3) ДЕПУТАТ –чиновник, назначенный на какую-либо высшую государственную должность; 

4) ТЩЕТНО – напрасно. 

6.Найдите лексическую ошибку, выпишите еѐ. 

 Бóльшую половину жизни Матвей Семѐнович ни о чѐм не беспокоился, жил на широкую ногу, много, но бесцельно путешествовал, а потом 

что-то резко изменилось: он стал много думать, занялся благотворительностью и даже начал писать книги. 

7.В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 В офис юриста каждый клиент приходит со своей проблемой, и внимательный приѐм и ДОВЕРЧИВАЯ беседа являются залогом 

установления прочных деловых отношений. 

Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо ОТРЯХНУТЬ от капель и нарезать полосками. 

Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул необычному гостю руку для крепкого 

рукопожатия. 

Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли, которые будут проходить в дни зимних каникул, можно получить в кассах 

драматического театра. 

8.В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении предложения с причастным оборотом. 



А) В поэме «Василий Тѐркин» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющего верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком еѐ берегу, отделявшем людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющие определѐнную территорию, образует сообщество. 

 

 

 

 

9.В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом. 

А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов извилистой реки. 

Б) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

В) Идя вдоль берега, морской воздух приятно освежал наши лица. 

Г) Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, едва сумев затормозить. 

10. Выберите признак, характеризующий реферат. 

А) обмен мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) композиционно организованное обобщенное изложение содержание книги; 

В) развернутое сообщение на определенную тему. 

11. Что такое рецензия? 
А) критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности человека; 

В) краткое описание жизненных событий, обычно социально-значимых. 

12.Конспект – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.  

Б)  краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, которая показывает отличительные особенности и 

достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный профессиональный анализ литературного или 

художественного произведения или научно-исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или 

представленных в литературном источнике. 

13.Укажите, какое средство выразительности использовано в приведенном ниже предложении. 

На закруглениях он [поезд] кряхтел и останавливался.  

1)олицетворение 2) метафора 3) эпитет 4) сравнение 

14.Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже предложении. 



Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. 

1)олицетворение 2) фразеологизм 3) эпитет 4) сравнение 

Часть 2. 

15.  Развернутый ответ (8-10 предложений). 

Какова роль русского языка в нашей жизни и наша роль в жизни русского языка? 

  



Ответ  

 

1. б  

2. в 

3. а 

4. а 

5. 1 

6. Большую половину 

7. Доверчивая- доверительная 

8. Г 

9. В 

10. В 

11. А 

12. Г 

13. 1 

14. 2 

 

11 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  

 

Спецификация 

 итоговой контрольной работы по предмету «Родной язык (русский)» для учащихся  11  класса 

  

1. Назначение работы  

Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 11  класса предметного содержания курса «Родной язык (русский)» 

в соответствии с требованиями ФКГОС и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной  и средней школы по 

предмету  «Родной  язык (русский)». 

 

3. Структура и содержание работы 



Итоговая  контрольная работа состоит из  9   заданий: 1 задание с выбором одного правильного ответа (ВО),  7 заданий с развернутым ответом (РО), 1 задание -с 

кратким ответом.  

В работе представлены как  задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности (около 9 % заданий). Задания повышенного 

уровня сложности обозначаются знаком *. 

 

Распределение заданий по разделам, планируемым результатам и уровню сложности 

 

 Разделы курса Планируемые результаты  

Коли-

чество 

заданий 

Максима-

льное 

количество 

баллов 

Тип  

заданий 

Уровень 

сложности 

1 
Орфография и 

пунктуация 

Проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 1 
5 

РО Б 

2 
Синтаксис и 

пунктуация 

Озаглавливание текста 
1 

1 
КО 

Б 

 

3 
Публицистический 

стиль речи 

Определение стилевой 

принадлежности текста 1 
2 

РО Б 

4 
Синтаксис и 

пунктуация 

Преобразование  косвенной речи 

в прямую 1 
1 

РО Б 

5 
Синтаксис и 

пунктуация 

Выполнение синтаксического 

разбора предложения 1 
3 

РО Б 

6 Разговорная речь 
Толкование слов 

1 
6 

РО Б 

7 Лексика 
Подбор синонимов к словам-

глаголам 1 
4 

РО Б 

8 
Синтаксис и 

пунктуация 

Выбор предложения по данной 

характеристике 1 
3 

ВО Б 

9* 

Язык 

художественной 

литературы 

Выбор и добавление средств 

художественной 

выразительности и 

стилистических фигур в текст с 

целью придания  образности 

1 

2 

РО П 

ИТОГО: 9 27 

РО-7 

ВО-1 

КО-1 

Б-8 

П-1 

 



 

Условные обозначения: 

уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. 

ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

 
4. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 1 урок. 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном (см. Приложение).  

          В случае, если в заданиях с кратким ответом или с выбором ответа обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию (возможно, в том числе 

правильный), выставляется 0 баллов. 

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 0 баллов.  

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания (см. Приложение). 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 27 баллов.  

Отметка 5 («отлично») выставляется при правильном выполнении 100 % заданий, 

Отметка 4 («хорошо») выставляется при 75 – 99 % правильных ответов, 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется при 50-74% правильных ответов, 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется при правильном выполнении менее 50% заданий. 

 

6.Процедура проведения работы 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса.  

Для выполнения работы требуются: черновик, ручка, карандаш.  

При выполнении работы запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

                        Система оценивания результатов выполнения работы 

Ответы  

Номер 

задания 

Номер правильного ответа (выбор ответа) 

                                                                                                  Правильный ответ (краткий ответ) 

1 В 1863 году в Омске была открыта женская гимназия.  Однако  старого здания бывшего училища 

не хватало , число учениц возрастало¸ и попечительский совет принимает решение о постройке  

нового здания.  

 Строительство поручили в июле 1879 года архитектору Эдуарду Ивановичу Эзету. Этот 

замечательный  архитектор считал очень важным делом развитие народного  образования и 

стремился помочь в  этом горожанам. 

В августе 1879 года была совершена закладка здания. Генерал-губернатор и попечительница 

гимназии М.П. Цытович , присутствовавшие при этом,  заложили в основание здания  

металлическую пластинку с памятной надписью.  Строительство,  продолжавшееся  три года,  



завершилось в 1882 году.  

 Двухэтажное здание  гимназии было построено из кирпича. Большой актовый зал , 

ставший местом отдыха учениц на переменах,  служил  и местом проведения уроков гимнастики и 

танцев. Было библиотечное помещение , кабинет физики и особо спроектированная  комната для 

приѐма посетителей.  

 В начале  нового века в здание  был проведѐн  водопровод,  электрическое  освещение,   

полы в коридорах покрыли линолеумом.  При здании присутствовала церковь.  

 В гимназии преподавали следующие предметы : Закон Божий,  русский язык и 

словесность,  арифметику,  алгебру , геометрию , географию,  историю , естественную историю и 

физику,  чистописание , рукоделие.  Существовали и некоторые  дополнительные предметы. К ним 

относились  иностранные языки ,  рисование,  педагогика.  Ученицы посещали  уроки пения , 

танцев,  гимнастики.  Обучались 7 лет.  Если  ученицы желали стать домашними наставницами,  

учительницами,  то обучались  восьмой год  в специальном педагогическом классе.  

 Гимназия просуществовала  до гражданской войны. После Великой Отечественной войны  

здесь  был  Дом  просвещения , а с 1973 года существует  правление организации общества 

«Знание»,   центральный лекторий.  В этом здании часто проводят  лекции,  семинары,  курсы, 

организуют выставки. 

 

5баллов- 0 орф/1-2 пункт. 

4балла – 1-2 орф/3-4 пункт. 

3 балла- 3-4 орф/5-6 пункт. 

2 балла – 5-6 орф-7-8 пункт. 

1 балл – более 7 орф/ более 9 пункт. 

 

2 «Открытие женской гимназии в Омске в 19 веке»  (допускаются иные формулировки, не 

искажающие сути) 

3 Стиль-публицистический.  

Слова , передающие особенность данного стиля: развитие, стремление,  проведение,  лекции, 

преподаватели, и др. 

4 Строительство поручили в июле 1879 года архитектору Эдуарду Ивановичу Эзету. Этот 

замечательный  архитектор считал очень важным делом развитие народного  образования и 

стремился помочь в  этом горожанам. 

Вариант перестроенного предложения – любо,  с применением правил прямой речи. 

 

5 В гимназии преподавали следующие предметы : Закон Божий,  русский язык и словесность,  

арифметику,  алгебру , геометрию , географию,  историю , естественную историю и физику,  

чистописание , рукоделие.   

(повест, невоскл, односоставное, простое, осложнено ОЧ – дополнениями, распр, полное. 

О,О иО,О,О,О, О,О,О и О, О,О. 



6 Попечительский совет- совет по опеке и попечению  

Женская гимназия - учебное заведение для девушек 

Памятная надпись - историческая надпись о постройке и т.д. 

Чистописание – каллиграфически верное написание 

Домашние наставницы – репетиторы, домашние учителя, няни 

 Центральный лекторий- основное место для чтения лекций и проведения массовых семинаров 

((допускаются иные формулировки, не искажающие сути) 

7 Заложили –построили, поставили 

Преподавали – учили, обучали 

Просуществовало – проработало, пробыло, сохранилось 

Спроектировано – создано, начерчено, спланировано 

8 А) Если  ученицы желали стать домашними наставницами,  учительницами,  то обучались  восьмой 

год  в специальном педагогическом классе. 

Б) Генерал-губернатор и попечительница гимназии М.П. Цытович , присутствовавшие при этом,  

заложили в основание здания  металлическую пластинку с памятной надписью. 

В) К ним относились  иностранные языки ,  рисование,  педагогика.  Ученицы посещали  уроки 

пения , танцев,  гимнастики. 

(возможен выбор других предложений с указанной характеристикой) 

9 На выбор и усмотрение обучающегося. 

 
Шкала перевода баллов в оценку 

 

100% ( 27 баллов) – отлично 

75-99%  (21-26 баллов) – хорошо 

50-74% ( 14-20  баллов) – удовлетворительно 

менее 50% ( менее 13 баллов) - неудовлетворительно 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по родному языку (русскому)  за курс 11 класса. 

 

Ф.И. обучающегося______________________________________________________ 

Дата:___________________________________________________________________ 

  

1. Спишите текст, вставляя  пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Числительные пишите словами.  

 



 В 1863 году в Омске была открыта женская гимназия.  Однако  старого здания бывшего училища не хватало  число уч.ниц возр.стало 

и п.печительский совет принимает р.шение о постройк. нового здания.  

 Строительство п.ручили в июле 1879 года архитектору Эдуарду Ивановичу Эзету. Этот замечательный  архютектор считал очень 

важным делом развитие народного  образования и стр.мился помоч. В этом г.рожанам. 

В августе 1879 года была совершена закла.ка здания. Генерал-губернатор и п.печительница г.мназии М.П.Цытович присутствовавшие при 

этом заложили в осн.вание здания  м.та..ическую пластинку с памятной надпис.ю.  Стр.ительство пр.должавш.еся  три года зав.ршилось в 

1882 году.  

 Двух.тажное здание  гимназии было построено из кирпича. Большой актовый зал ставший местом отдыха учениц на п.ременах 

служил  и местом проведения уроков г.мнастики и танцев. Было б.блиотечное п.мещение кабинет физики и особо спроектирова..ая  комната 

для приѐма п.сетителей.  

 В начале  нового века в здание  был проведѐн  в.допровод электрическое  .св.щение  полы в к.ридорах п.крыли линол.умом. При 

здании пр.сутствовала церковь.  

 В гимназии пр.подавали следующие предметы  Закон Божий русский язык и словесность арифметику алгебру геометрию географию 

историю естественную историю и физику чистописание рук.делие.  Существовали и нек.торые  дополнительные предметы. К ним 

относились  иностранные языки  рисование п.дагогика.  Уч.ницы п.сещали  уроки пения танцев гимнастики.  Обучались 7 лет.  Если  

ученицы ж.лали стать д.машними наставницами учительницами то обучались  вос.мой год  в специальном педагогическом классе.  

 Г.мназия просуществовала  до гр.жданской войны. После Великой Отеч.ственной войны  здесь  был  Дом  просвещения а с 1973 года 

сущ.ствует  правление организации общества «Знание»  центральный лекторий.  В этом здании часто проводят  леки семинары курсы 

организуют выставки. 

                                                                                                           (по Козиновой) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Озаглавьте текст. 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Определите стилевую принадлежность текста. Выпишите слова, передающие особенность  данного стиля. 

 

 

 

 

4.Какое предложение можно перестроить в предложение с прямой речью? Запишите его в исправленном виде. 

 

 

 

 

5. Выполните полный синтаксический разбор 1 предложения 5 абзаца (характеристика, схема) .  



_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

6. Дайте толкование слов: попечительский совет, женская гимназия, памятная надпись, чистописание, домашние наставницы, центральный 

лекторий. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

7. Подберите синонимы к глаголам: 

Заложили____________________________________________________________________ 

Преподавали_________________________________________________________________ 

Просуществовало_____________________________________________________________ 

Спроектировано______________________________________________________________ 

 

8. Выпишите сложные предложения: 

А) ССП с двойным 

союзом:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Б)ССП , осложнѐнное обособленным 

определением:____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 



 

В)осложнѐнное ОЧ с интонацией 

перечисления_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

9. Какие средства художественной выразительности и стилистические фигуры можно было бы добавить в содержание «сухого» 

текста с целью придать ему образность, яркость, выразительность? Карандашом сверху в переписанный вами текст добавьте слова. 
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