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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Уровень образования (класс) среднее общее образование (10-11 классы) 
базовый уровень 

Количество часов - 70 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, 

на основании которых разработана рабочая программа. 
Настоящая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (редакция от 7 августа 2017 года) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

2. Приложения к приказу Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 - Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
3. Пункта 18.2.3. приказа № 413, устанавливающего требования к программам 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

4. Целевого раздела примерной основной образовательной программы основного общего 
образования и требований к результатам среднего общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте. 
5. Содержательного раздела примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
6. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

русскому языку (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3)). 

3. Рабочей программы к линии УМК Т.М. Пахновой «Русский язык. Базовый уровень. 10- 

11 классы». - М.: Дрофа, 2017. 

Настоящая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию(протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-3); 

Рабочей программы к линии УМК Т.М. Пахновой «Русский язык. Базовый уровень. 10-11 
классы». - М.: Дрофа, 2017. 

1. Целевой раздел 
1. 1. Пояснительная записка 

Русский язык — национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 

и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность



выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

— овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

— овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам, 

— овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

— овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 
в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 
— овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 
модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, 
состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании 

родного языка, процессы освоения основных норм современного русского 
литературного языка, формирования способности пользоваться его богатейшими
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стилистическими ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно- 

нравственных и эстетических качеств личности школьника. В связи с этим программа 

направлена на то, чтобы обеспечить в преподавании единство процессов 

познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 
овладения коммуникативными умениями и навыками, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа отличается ярко выраженной коммуникативной направленностью. Эта 

особенность курса определяется прежде всего его нацеленностью на успешное 
овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

способности осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и 

печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно 

передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия 

общения (умения говорить и писать). Центральной единицей обучения становится 

текст как речевое произведение. При этом текст является объектом анализа и 

результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной 

речи, к проведению которых привык учитель, но и накаждом уроке, какой бы теме 

он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка является уроком 
развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на 

фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в 

частности лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные 

темы. При этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, 
обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от 

коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему 

аргументов; оценивать и отредактировать текст и т.п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций определили и характер предъявления грамматического материала курса. В 

основу положен утвердившийся в современной лингвистике триединый взгляд на 
языковое явление: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую 

очередь требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению 
"скрытой от глаз" внутренней сути языкового явления. Знакомство с разнообразными 

типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным 
значением обладают разные единицы языка, а не только слово, семантическое 

наполнение которого хорошо "просматривается" например, в толковых словарях. 
Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание учеников 

обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, формально 

выраженных в виде типичных моделей, схем, конструкций. Школьник получает 

возможность наблюдать, как та или иная языковая структура, например, 

морфемная модель щик ом определяет сходство всех словрформ, которые 

соответствуют этой модели: одинаковые языковые значения (значение лица, профессии; 

грамматическое значение единственного числа, творительного падежа), соотнесенность с 

одними и теми же грамматическими категориями (одушевленности, нарицательности), 

одинаковые грамматические признаки (мужской род, 2-е склонение). Так школьник 

приучается даже в языковой схеме "видеть" присущее ей семантическое наполнение. 
При этом вскрывается и третья сторона языковой единицы: ее функционирование, 

способы реализации внутреннего содержания в более сложных языковых построениях. 
Так, указанная модель демонстрирует особенности функционирования конкретных 

морфем в процессе слово- и формообразования. И в то же время «скрытая» за моделью 
словоформа является и функционирующим элементом более сложной единицы —



словосочетания (доволен стекольщиком, договориться с барабанщиком). 

Последовательное рассмотрение в обучении языковых явлений с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому подойти к решению очень важной 

методической проблемы, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то 

есть в стремлении анализировать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем 
многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко 
раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, 

имеющие частичное или полное внешнее сходство, например, разные виды омонимов. 
Изучению подобных явлений в курсе уделяется особое место. 

Выявление структурно-смысловых особенностей изучаемых языковых фактов 
предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает 

языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на семантическое 

наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и 

орфографического. 
Идея трехстороннего анализа языкового факта (с точки зрения его смысловой 

наполняемости, формы выражения и функционального назначения) пронизывает весь курс 

обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычной форме предъявления 

материала в программе. В ней предусмотрены не только описательно-классификационная 
характеристика системы языка, но и указание на особенности употребления в 

письменной и устной речи названных в программе языковых единиц, что является 

определяющим условием совершенствования речевой деятельности. Безусловно, 

распределение содержания курса на два блока («Основные сведения о языке и речи» и 
«Употребление языковых единиц в речи, применение полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности») до 
известной степени условно, однако наглядно отражает практическую направленность 

курса - показывать ученикам не только что есть что, что называется чем, но и что 

употребляется где, как, зачем и на этой основе формировать навыки правильного, 

уместного и выразительного использования в речи изучаемых единиц языка. В связи с 

этим в настоящей программе усилено внимание к проблеме поиска правильных, наиболее 

точных в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместных, выразительных 

средств языка в соответствии с целями и содержанием речи. Так реализуется принцип 

коммуникативной наглядности в освещении лингвистических вопросов, когда языковое 
явление рассматривается с разных сторон на разнообразном речевом материале, а 

усвоение программного материала опирается на практическую речевую деятельность 
учащихся. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 

употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. 
Вот почему программа уделяет большое внимание развитию навыков использования в 

речи элементов русского речевого этикета. 
Коммуникативная направленность курса требует более глубокого внимания к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 

языку, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в 

частности, способствует систематическая и целенаправленная демонстрация 
эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными 

возможностями, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в 

лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые 
умения, но и сформировать элементарные навыки лингвистического анализа и 

осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, 
уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых 

постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется 
представление о многофункциональности языкового явления как грамматического,
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коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность 

оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории 

развития русского языка, целенаправленное знакомство с этимологией, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко- 

культурными традициями русского народа, отраженными в слове. Такую работу 
помогает организовать учебный этимологический словарь, с которым школьники 

начинают работать с первых уроков в 5-м классе. 
Нужно отметить, что серия учебных лингвистических словарей, систематическую 

работу с которыми предусматривает программа, дает возможность не только укрепить 
разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, 

орфотрафические, словообразовательные, лексические, грамматические), но и 

сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность 

извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. 
Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен 

знаком *), расширяющего основное содержание программы и являющегося 

необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциации 

вводимых лингвистических сведений продиктована прежде всего неготовностью 

большинством учащихся (особенно пятых и шестых классов) воспринимать 
лингвистическую теорию: они испытывают значительные трудности в понимании 

лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически 
отсутствует. Именно поэтому в ряде случаев программа предлагает знакомить учеников с 

тем или иным языковым явлением, но при этом не требовать от них запоминания 
соответствующего термина (например, оглушение, — озвончение, — приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный способы словообразования и т.п.). 

Дифференцированный подход к обучению выражается также и в том, что в разделе 

программы «Употребление языковых единиц в речи, применение полученных знаний в 

учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности» 

содержатся формулировки, которые дают возможность учителю несколько варьировать 

конкретные цели изучения той или иной темы, приближая их к реальному учебному 

процессу. Так, например, формулировка использование в речи... имеет большую 
дифференцирующую силу, так как определяет довольно широкий диапазон умений, 

предполагающих как наблюдение за использованием языкового явления в речевых 
образцах, так и непосредственное употребление этого явления учащимся в собственной 

речевой практике. Слабый ученик дольше «задержится» на первом этапе этого процесса, 
а сильный ученик гораздо быстрее пройдет путь в этом развитии от наблюдения до 

употребления в собственной речи. 
Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект 

в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании 

сведений по истории языка и истории русистики, включении сведений о русских ученых- 

лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью 

разнообразных лингвистических словарей. Таким образом, формируется представление 

о родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения 

национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и старшей школой. Содержание курса 

русского языка в старшей школе (базовый уровень) максимально приближено к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры
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старшеклассников и связаны с формированием общей культуры, с задачами 
социализации личности. 

Как известно, способность добиваться успеха в процессе речевого общения 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни. Родной ЯЗЫК не только 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, но и вооружает ученика 

основным средством общения И обучения, что В дальнейшем определит успешность 

в овладении профессией. 
Особенностью данного курса в 10 - 11 классах является его направленность на 

усвоение элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности, на формирование навыков многоаспектного языкового анализа речевого 

высказывания, на отработку всех типов норм современного русского литературного 

языка (общеязыковых, коммуникативных и этических). 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию Системы коммуникативных умений и навыков, которые дают 

возможность овладеть секретами эффективного общения. Старшеклассники учатся 
осознанному выбору и организации языковых средств для достижения 

коммуникативного совершенства речевого высказывания. В связи с этим центральным 

разделом лингвистики становится культура речи — лингвистическая дисциплина 

вооружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями 
их употребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная 

цель курса состоит в освоении приемов оптимального построения высказываний и 
стратегий и тактик успешного понимания чужой речи - устной и письменной. 

Безусловно, для решения практических задач курса, совершенствования навыков 

владения языком необходимо углубление знаний о языке и речи и совершенствование 

на этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс предусматривает 

повторение и обобщение лингвистических знаний, совершенствование 

соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, 

лексики и фразеологии, грамматики; совершенствование речевых умений и навыков, 

связанных с анализом и созданием текстов разных стилей речи. Анализируемые 

языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического использования в 

речи. При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и 

уместного использования языковых средств в разных условиях общения, то есть 

навыкам, которыми необходимо владеть каждому выпускнику школы. На этой основе 

развиваются такие качества речи, как правильность, точность, стилистическая уместность 

и выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого использования в 

речи богатейших возможностей родного языка, а также при строгом соблюдении 

языковых норм. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Цели обучения русскому языку в старших классах согласуются и с важнейшей 

задачей, связанной с необходимостью готовить учеников к выпускному экзамену. В 
какой бы форме он ни проводился, старшеклассники должны продемонстрировать 

конечные результаты в освоении родного языка: владение всеми видами речевой 

деятельности, умениями и навыками использования языка в различных сферах И 

ситуациях общения; владение информационными умениями, основными нормами 

русского литературного языка, нормами речевого поведения в различных сферах 

общения; освоение системы знаний о языке, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение словарным богатством родного языка, его 

грамматическим строем, основными умениями, связанными с опознаванием, анализом и 

классификацией языковых фактов, оценкой их с точки зрения правильности, точности и



выразительности речи. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые базируются на 
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей, 

обеспечивающих информационно-коммуникативную деятельность: целенаправленный 
поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование своей позиции с 
приведением системы аргументов; осмысленный выбор видов чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. Таким образом, в процессе изучения 

русского (родного) языка в старших классах совершенствуются и развиваются основные 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, анализ и синтез, абстрагирование и 
обобщение, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,  самокоррекцию). 

Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 
межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования 

и развития всех видов речевой деятельности. 

Таким образом, курс русского языка направлен на всестороннее развитие 
личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально - 

волевой сферы, логического мышления; понимания роли языка в жизни людей, осознание 

богатств русского языка, потребности в речевом самосовершенствовании, стремления 
приобрести языковую, коммуникативную компетенции, необходимые для успешной 
учебной и трудовой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только учебнике, 
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно- 

методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных 
словарях, предназначенных для каждодневной работы на уроках; в рабочих тетрадях, 

формирующих навыки организации и проведения самостоятельной работы в домашних 
условиях, навыки самопроверки и самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с 

помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Таким образом, цель программы: воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; Осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства освоения морально — этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности русского языка. 

Задачи программы: 

- Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

- Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.);
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- Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- Совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Русский язык относится к области филологии. Направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 
функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные ( умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Базовый учебник: 
Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник для 10 класса ‚, 8-е изд., исправленное и 

дополненное - М: Вербум-М, 2014. 

Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник для 11 класса ‚, 8-е изд., исправленное и 

дополненное - М: Вербум-М, 2014. 

Формы организации учебного процесса: 

® Групповые 

® Коллективные 

® Индивидуальные 

Формы контроля: 

® Тестирование 

® Сочинения 

® Контрольный диктант 

® Проекты 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке используются 

такие виды деятельности учащихся, как: 

® индивидуальная; 

® групповая; 

® коллективная; 

® самостоятельная работа (над учебным лингвистическим текстом или 

литературоведческой статьей). 
Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного 

развития и воспитания старшеклассников, что реализуется в процессе решения задачи 

формирования языковой личности, ориентированной на овладение базовыми 
национально-культурными ценностями. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

1.2.1. Планируемые личностные результаты: освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
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