
Аннотация к рабочей программе по   литературе  в  5-9  классов по 

обновленным ФГОС  ООО, базовый уровень 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания.  

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 



Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без 

учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 



человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание 

и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены 

на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять 

и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы 

как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 



устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 

программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку                                                       

(5-8) 9 класс  ФГОС ООО 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 предметные результаты и межпредметные связи 

 тематическое планирование с определением основных видов 

урочной деятельности обучающихся; 

 средства контроля; 

 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Цель изучения русского языка в основной школе: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку  

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных  

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и  

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в  

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и  

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к  

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому  

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 



 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые  

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере  

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,  

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за 

курс IX класса: 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;  

-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста;  

-определять стиль и тип текста;  

-соблюдать все основные нормы литературного языка.  

   По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V – IX классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

   По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить 

орфографический разбор слов. 

   Правильно писать изученные  в V – IX классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

   По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную 

тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой 

литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать 



сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно 

говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

   Межпредметные связи на уроках русского языка. В школе изучается в 

основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические 

связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При 

обучении русскому языку широко используются программные художественные 

произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 

употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных 

синтаксических конструкций. Связь русского языка и литературы закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов 

виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе иностранных языков 

(подлежащее, сказуемое, член предложения). Близкие понятия содержатся в 

курсе изобразительного искусства (антитеза, контраст); на уроках истории 

учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами; 

при изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; 

на уроках биологии с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со 

звуком, тембром, интонацией. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения 

навыками по русскому языку 

5.Содержание тем учебного курса 

9 класс (68 ч) 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в V – VIII классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Общие сведения о языке. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 



6. Для достижения планируемых результатов программы по русскому языку 

имеется необходимое учебно-методическое и материально-технические 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку (10-)11 класс( ы)                        

ФГОС СОО , углублённый  уровень 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 предметные результаты и межпредметные связи 

 тематическое планирование с определением основных видов 

урочной деятельности обучающихся; 

 средства контроля; 

 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Рабочая программа по русскому языку для 10,11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования и на основе программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку Гольцовой Н.Г. 

«Программа к учебнику «Русский язык.10-11 классы»\Авторы Н.Г.Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мищерина – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Гольцова 

Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык.10-11 классы: Учебное пособие. – М.: «ТИД 

«Русское слово – РС», 2017;  

Курс русского языка в 10 – 11классе направлен на достижение следующих 

целей: 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору 

профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

системе, языковой норме и ее разновидностях; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  



 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного 

и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 



 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 

области филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства.  

Межпредметные связи с другими школьными дисциплинами( в 

особенности, с литературой) реализуются на основе формирования и 

развития всех видов речевой деятельности. 

Содержание программы учебного курса. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса (102ч.) 

Введение 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.СТИЛИСТИКА 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 



Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Слова категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог 

Союзы и союзные слова 

Частицы 

Междометие. Звукоподражательные слова 

11 КЛАСС (102 часа) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ  

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

СТИЛИСТИКА 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Для достижения планируемых результатов программы по русскому языку 

имеется необходимое оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  литературе (10)-11 класс (ы)                         

ФГОС СОО, базовый уровень 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 предметные результаты и межпредметные связи 

 тематическое планирование с определением основных видов 

урочной деятельности обучающихся; 

 средства контроля; 

 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

     - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

     -  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

     -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



Место предмета в учебном плане 

Предмет «Литература» в учебном плане школы включен в образовательную 

область «Филология». В 10 и 11 классах на уроки литературы отведено по 102 

часа (3часав неделю).  

Результаты обучения 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

1. содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  



 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Содержание курса  

10 класс 

Из литературы первой половины XIX века 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века  

11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

РусскаялитератураначалаXXвека 

П и с а т е л и - р е а л и с т ы н а ч а л а XX века 

Л и т е р а т у р а  п е р и о д а  В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы  

Литературныйпроцесс50 — 80-х годов 

Для достижения планируемых результатов программы по литературе имеется 

необходимое учебно-методическое и материально-технические обеспечение. 

мое учебно-методическое и материально-технические обеспечение. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов 

по обновленным ФГОС  СОО, базовый уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является основой социально-

экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, 

на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 



Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные 

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 

обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью 

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном общем 

уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о 

языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая 

тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 



Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения на основе 

расширения представлений о функциях русского языка в России и 

мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском 

языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления 

языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах 

общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие 

умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 



 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  для 10-11 классов по 

обновленным ФГОС  СОО, базовый уровень 

 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., 

рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования 

целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 

анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к 

курсу литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, 

что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру.  



В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала 

ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов 

России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на 

примере лучших литературных образцов. Достижение указанных целей 

возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих 

перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской 

и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 



уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного 

опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 

ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том 

числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 

деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети 

Интернет. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования 

на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 

учебных недели на каждый год обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по родной ( русской) литературе для 

10-11 классов ФГОС СОО, базовый уровень. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа. 

Задачи: 

 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах 

родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения. 

Общая характеристика учебного курса 

 

ФГОС СОО признает приоритетной духовно-нравственную  ценность  

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 



человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть 

образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 

литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью.Программа учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 10-11 класс рассчитана на 68 часов. 

 

10 класс 

Проблемно-тематический блок 

«Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа 

– Аркадия Макаровича Долгорукого. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой 

любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего 

быта. 



 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные 

отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  

«Три сестры». Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни 

человека;  поколения и традиции. Проблемно-тематический блок 

«Личность – общество  –  государство»: И.С.Тургенев. «Рудин». 

Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа  –  цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. 

Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными  жителями. 

«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 

Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ 

«Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

11 класс 

Проблемно-тематический блок 

«Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к 

читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ 



мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ 

Машеньки  как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в 

романе, история деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого 

русского народа в военные времена, душевная  красота членов семей 

Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода 

социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в 

романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных 

движений,система пространственных образов как отражение эволюции 

главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без 

нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом 

романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в 

рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельости 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-



гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 

интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса по русскому языку 

«Курс практической грамотности по русскому  языку» 10-11 классы 

 

 

        Владение русским языком в настоящее время является общественным 

приоритетом. Отношение к знанию языка основывается на понимании его как 

базовой образовательной компетенции. К сожалению, современная 

социокультурная ситуация оставляет желать лучшего. Язык средств массовой 

информации, телевидения часто не является образцом речевой культуры, а 

порой даже способствует проявлению негативных процессов (например, 

жаргонизации, вульгаризации речи, неконтролируемому заимствованию и др.). 

Названные процессы усугубляются бесконтрольностью и вседозволенностью 

речевого поведения в Интернете. Происходит обеднение словарного запаса 

учащихся, что снижает свободу коммуникации. Кроме этого, проявляется кризис 

читательской культуры: количество читающих детей уменьшается, снижается 

качество чтения.  

        В настоящее время школьникам необходима побудительная мотивация к 

изучению и соблюдению норм русского языка, которые должны формироваться 

в процессе всей учебной деятельности, а особенно на уроках русского языка, на 

занятиях факультативных и элективных курсов. Одной из таких мотивацией для 

ребёнка становится государственная итоговая аттестация. 

        В старшей школе большое внимание уделяется речевому и 

интеллектуальному развитию обучающихся, что необходимо для получения 

дальнейшего образования выпускников и осуществления их будущей 

профессиональной деятельности. Формирование таких компетенций является 

преобладающей идеей федерального компонента государственного стандарта 

образования.   

            Из-за недостатка времени на уроке не всегда есть возможность хорошо 

отработать необходимые навыки. Некоторые ученики, в силу индивидуальных 

особенностей, сталкиваются с проблемой систематизации и обобщения 

изученного, проблемой создания собственного письменного высказывания. 

Многие школьники испытывают стрессовое состояние перед экзаменом, так как 

не всегда психологически готовы к формату ГИА, где необходимо выполнить 



тестовую часть, быстро и без ошибок заполнить бланк и, конечно, написать 

сочинение, хорошо зная основные требования к данному виду работы. Помочь 

ученику в такой ситуации может элективный курс, направленный на 

систематизацию и обобщение изученного материала. Основная цель 

элективного курса «Курс практической грамотности по русскому языку»» как 

раз и заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для подготовки 

обучающихся к успешной сдаче выпускного экзамена.  

    Основные задачи элективного курса: 

 создать условия  для  

 для обобщения и систематизации изученного материала; 

 для совершенствования умения работы с текстом; 

 для совершенствования умения создания собственного 

аргументированного высказывания по заданной проблеме. 

        Программа элективного курса «Курс практической грамотности по 

русскому языку» отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СОО  по русскому языку и служит дополнением к 

основному курсу русского языка в 10-11 классах, что свидетельствует о её 

актуальности. 

        Главные принципы курса традиционны: доступность, системность, 

научность. 

        Проанализировав экзаменационные работы предыдущих лет, можно 

сделать вывод: многие выпускники испытывают затруднения при выполнении 

большей части видов заданий ЕГЭ. Это объясняется, на наш взгляд, 

преимуществом информационного принципа преподавания над деятельностным 

подходом.  

        Предложенный в программе материал сочетается с деятельностным 

подходом. Это даёт возможность совершенствовать и развивать ключевые 

компетенции (коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные), а также создавать условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 

Деятельностный подход позволяет перейти от усвоения знаний, умений и 

навыков к совершенствованию умения учиться, к целенаправленной 

организации учебной деятельности, к включению содержания обучения в 

контекст решения значимых жизненных задач.   

        Для достижения целей обучения на занятиях элективного курса 

используются разнообразные формы и методы организации работы, 

позволяющие раскрыть субъективный характер деятельности учащихся, создать 



атмосферу  заинтересованности ученика в работе группы, класса, что 

способствует естественному самовыражению каждого ребёнка. 

Основные формы и методы работы: 

  «Продвинутая» лекция учителя с использованием интерактивных средств 

обучения; 

 Проектирование индивидуального маршрута саморазвития; 

 Составление кластеров, обобщающих интерактивных таблиц, плакатов и 

схем; 

 Работа с различными источниками информации для  создания проектов 

(Например, проект «Портрет текста»); 

 Работа с тренажёрами в парах и индивидуально;  

 Практические работы в парах и группах; 

 Индивидуальная работа учащихся (наблюдения над языковым 

материалом, анализ, выводы); 

 Самостоятельный отбор материала для обобщения и  составления  

собственных КИМов для работы в группе;  

 On-line тестирование; 

 Работа с бланками и пакетами КИМов; 

 Использование таких приёмов, как идеальное сочинение, приём эксперта и 

др.; 

 Написание сочинений;      

  Работа над речевым оформлением сочинения. 

        Представленные формы и методы работы подчинены комплексной задаче – 

созданию условий для развития речи, созданию условий для формирования 

практической грамотности – и составляют единую методическую систему. 

        Данный элективный курс рассчитан на 51 час  для 10-11 классов;0,5 часа в 

10 классе и 1 час в неделю  в 11 классе, , призван помочь учащимся повторить и 

обобщить материал, изученный ранее, систематизировать его, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки создания собственного письменного 

высказывания.  

                Курс состоит из двух блоков, каждый из которых соответствует 

определённой части экзаменационной работы.  

        В первом разделе курса учитываются особенности первой части экзамена, 

которая представляет собой тестовые задания по различным разделам 

языкознания. Чтобы успешно выполнить эту часть ЕГЭ, обучающимся  

необходимо хорошо владеть русским языком, его словарём и грамматическим 

строем; владеть   нормами правописания, орфографической зоркостью, 



навыками информационной обработки микротекста. Данная часть программы 

предполагает развитие языковой и лингвистической компетенций и 

направлена на совершенствование умения школьников делать элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений (например, различать контекстные 

значения многозначных слов, паронимов; редактировать предложения с 

лексическими ошибками; устанавливать соответствие между грамматическими 

ошибками и предложениями, в которых они допущены; определять изученные 

языковые особенности текста; выделять в тексте предложения, соответствующие  

конкретной синтаксической модели и т.д.).  

        На каждом занятии курса предполагается кропотливая работа по 

закреплению орфографических и пунктуационных навыков обучающихся. 

Подобная деятельность особенно актуальна в настоящее время, так как 

школьники, как было сказано выше, меньше читают, а для общения используют 

принятый в социальных сетях сленг. 

         Второй раздел программы основывается на развитии коммуникативной 

компетенции. В процессе работы создаются условия для формирования у 

школьников  навыков владения разными видами речевой деятельности, навыков 

восприятия чужой речи и создания собственного высказывания, в котором 

необходимо отразить основную проблему предложенного для анализа текста, 

выявить позицию автора, высказать и  аргументировать собственную точку 

зрения.  Большое внимание при этом уделяется работе над речевым  

оформлением собственного высказывания.  

        Сложность последнего задания ЕГЭ как раз и заключается в создании 

письменного текста, редактировании его, соблюдении норм современного 

русского языка. На каждом занятии второй части элективного курса «Шаг за 

шагом» обращается внимание обучающихся на основные требования к речевому 

оформлению сочинения. 

        Опираясь на работы Д.Э. Розенталя, можно выделить следующие 

требования к хорошей речи: 

 правильность (соблюдение литературно-языковых норм); 

 точность (соответствие мыслям говорящего или пишущего); 

 ясность (доступность пониманию слушающего или читающего); 

 логичность (соответствие законам логики); 

 простота (естественность, отсутствие вычурности); 

 богатство (разнообразие используемых языковых средств); 

сжатость (отсутствие лишних слов, ненужных повторений); 



 чистота (устранение диалектных, жаргонных, просторечных слов, а также 

заимствованных, употребляемых без надобности); 

 живость (отсутствие шаблонов, выразительность, образность, 

эмоциональность); 

 благозвучие (подбор слов с учётом  их звуковой стороны). 

        Работая в группах, ученики определяют причины появления речевых 

ошибок в собственном письменном высказывании. Данный вид деятельности 

позволяет ребятам легко находить недостатки в своих сочинениях и успешно 

устранять их. 

        Подобным образом на занятиях элективного курса систематизируются 

речевые ошибки, классификация которых широко представлена в различных 

методических пособиях. 

        Большое внимание уделяется работе, направленной на редактирование и 

совершенствование черновиков. Опыт показывает, что для формирования 

критического оценивания текста и выявления речевых ошибок полезна работа в 

парах. Сочинения пишутся двумя авторами. В процессе деятельности 

школьники контролируют друг друга и учатся редактировать текст, написанный 

другим лицом. Ребятам предлагается также написать «идеальное» сочинение, а 

затем выступить в роли экспертов. Такие формы подготовки очень ценятся 

учащимися. 

        Каждое задание второй части элективного курса усложняется по мере 

достижения обучающимися необходимого уровня. 

        Как уже было сказано выше, обе части программы связаны между собой и 

воспроизводят логику экзаменационной работы. 

        В результате изучения курса учащиеся должны показать умения, 

ожидаемые результаты: 

 Проводить различные виды анализа языковых единиц, явлений и фактов; 

 Осуществлять речевой самоконтроль; 

 Проводить лингвистический анализ научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 Извлекать информацию из различных источников; 

 Владеть основными приёмами информационной переработки текста; 

 Создавать письменные высказывания и редактировать собственный текст; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы СРЯ; 

 Использовать в собственной практике синонимические ресурсы русского 

языка; 



 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

СРЯ. 

 

        Данный перечень умений представлен в Кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по русскому 

языку. Документ подготовлен Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ». 

        Использование различных видов деятельности при прохождении 

программы элективного курса «Шаг за шагом» даёт возможность создать 

условия для предварительной проверки и корректировки следующих умений 

учащихся:  

1) умение точно и полно понимать содержание прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

2) умение выделять главную проблему прочитанного текста; 

3)  умение комментировать поставленную в прочитанном тексте проблему; 

4) умение определять авторскую позицию в прочитанном тексте;  

5) умение выражать собственное мнение по проблеме, затронутой в 

прочитанном тексте, аргументировать его с привлечением информации 

жизненного или читательского опыта; 

6) умение последовательно излагать собственные мысли; 

7) умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целью, стилем и функционально-смысловым типом 

речи; 

8) умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические 

конструкции и лексическое богатство языка; 

9) умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, 

грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами литературного 

языка; 

10) умение определять стиль и функционально-смысловой тип речи 

прочитанного текста; 

11) умение определять лексическое значение слова и фразеологического 

оборота, находить и устранять лексические ошибки; 

12) умение находить и устранять ошибки в образовании формы слова; 

13) умение классифицировать грамматические ошибки; 



14) умение определять принадлежность предложения к определенной 

синтаксической модели по его смыслу, интонации и грамматическим 

признакам; 

15) умение находить грамматическую основу предложения; 

16) умение применять знания по орфоэпии, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису и др.  

 

Программа элективного курса предполагает обязательное обобщение и 

повторение следующих тем: 

1) текст как речевое произведение; 

2) смысловая и композиционная цельность, связность текста; 

3) функциональные стили и функционально-смысловые типы речи; 

4) орфографические нормы русского языка; 

5) орфоэпические нормы русского языка; 

6) грамматические нормы русского языка; 

7) лексические нормы русского языка; 

8) морфологический анализ знаменательных и служебных частей речи; 

9) простое предложение: главные и второстепенные члены; двусоставные 

и односоставные предложения; 

10) простое осложнённое предложение;  синтаксический анализ 

простого предложения; 

11) сложное предложение (ССП, СПП, БСП);  

12) сложные предложения с разными видами связи между частями; 

синтаксический анализ сложного предложения. 

  

Содержание программы элективного курса по русскому языку 

«Курс практической грамотности по русскому  языку» 

(10 - 11 классы) 

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 

Критерии оценки. 

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства 

русской фонетики. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. 

Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ. Классификация лексических ошибок. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 



Морфемика и словообразование. Образование формы слова. Выразительные 

средства словообразования. 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические 

(морфологические) нормы. 

Грамматика. Синтаксис. Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. Полные и неполные предложения. 

Простое предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Типы сложных предложений. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ 

сложного предложения. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Выразительные средства грамматики. 

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в 

различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. 

Правописание служебных частей речи. Слитное, дефисное, раздельное 

написание. Орфографический анализ. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении (при обращении, однородных членах 

предложения, обособленных определениях,  обособленных обстоятельствах, 

 сравнительных оборотах,  уточняющих членах предложения, вводных словах и 

предложениях). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Пунктуационный анализ. 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-

смысловые типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Анализ текста. 

Создание текстов – рассуждений. 

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 

олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, 



антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, синтаксический параллелизм. 

 

 

Аннотация по элективному курсу по русскому языку в 9 классе    

«Успешно пишем сочинение и изложение» 

 

 Элективный курс по русскому языку «Успешно пишем сочинение и 

изложение» предназначен для учащихся 9 класса и рассчитан на 34  часов. Он 

отвечает важным целям: знакомит с практикой экзамена по русскому языку в 

новой форме (ОГЭ). Он дополняет программу русского языка 9 класса, 

корректирует ее в соответствие с требованиями и моделями заданий ОГЭ. В 

данной программе элективного курса большое внимание уделяется обучению 

написания сжатого изложения. В современных программах не содержится 

законченной, логически обоснованной системы работы по обучению созданию 

сжатых текстов. Кроме того, в существующих программах не определен круг 

специальных речевых умений в этой области и не описаны требования, 

предъявляемые к сжатым изложениям школьников. Все это требует создания 

системы работы с учащимися по подготовке к итоговой аттестации в новой 

форме. Элективный курс позволяет подробно рассмотреть все этапы работы над 

сжатым изложением, учащиеся получают возможность попрактиковаться в 

написании сжатого изложения, что не предусмотрено программой по русскому 

языку для общеобразовательных школ (9 класс). 

Программа элективного курса предусматривает также обучение учащихся 

написанию сочинению на лингвистическую тему. Данному виду работы по 

развитию речи в программе русского языка 9 класса уделяется недостаточное 

внимание, что не дает возможности должным образом подготовить учащихся к 

выполнению задания по написанию сочинения и изложения. Данный курс 

предусматривает работу с текстом, его анализ как с точки зрения структуры, 

последовательности микротем, так и с точки зрения стилевой принадлежности и 

типа речи. Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся, она ориентирована на развитие логического 

мышления, предметных умений и творческих способностей учащихся. 

Цель: обеспечение подготовки девятиклассников к успешному написанию 

изложения и сочинения. 

Задачи : 

Научить учащихся следующим умениям и навыкам: 



1. Владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. 

2. Определять проблему текстов и формулировать её разными способами. 

3. Грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля. 

4. Владеть формами обработки информации исходного текста. 

5. Работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания  и вникать в её смысл. 

6. Выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию 

в зависимости от стиля и типа речи исходного текста. 

7. Определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой 

структурой, формулировать её разными способами ( с помощью глаголов речи, с 

помощью способов передачи чужой речи). 

8. Сжимать авторский текст. 

9. Писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями 

оценивания части С. 

10. Редактировать свое сочинение и изложение. 

11. Повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису, 

пунктуации, лексике. 

                  Формы работы:   коллективная и групповая при работе над 

пониманием, индивидуальная письменная работа по созданию текстов. 

            На каждом занятии предусматривается теоретическая часть 

(повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение 

этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

   

Раздел II. Общая характеристика  элективного  курса  

учение курса в 9 классе преследует основную цель – подготовка выпускников 

к итоговой аттестации по русскому языку в формате ОГЭ. Экзаменационная 

работа состоит из 3-х частей: часть «1» - написание сжатого изложения по 

предложенному тексту, часть «2» - выполнение  заданий с выбором ответа и 

открытым ответом, часть «3» - написание сочинения-рассуждения. 

ОГЭ по русскому языку в новой форме включает задания на лингвистический 

анализ разнообразных языковых явлений. Значит, подготовка к экзамену требует 

повторения теоретических сведений по орфографии, синтаксису, пунктуации, 

лексике. 



ОГЭ  предполагает разнообразные виды деятельности ученика: восприятие 

текстов на слух и в напечатанном виде; сжатый письменный пересказ; создание 

собственного текста на одну из трех предложенных тем. Каждый из этих видов 

нужно специально отрабатывать. Необходимо целенаправленное обобщающее 

повторение материала, изученного в 5-9 классах. Многие теоретические знания 

нуждаются в углублении и дополнении. 

За основу содержания элективного курса «Успешно пишем сочинение и 

изложение» взяты материалы лекций учебно – методического пособия 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика», в 

котором очень подробно и четко описаны задания и упражнения на отработку 

умений сжатия текстов, рассмотрены комбинированные упражнения на 

понимание текста, восстановление логических связей, на обобщение частной 

информации и исключение второстепенной информации, предусмотрена 

подготовка к сочинению на морально – этическую и лингвистическую и 

нравственную темы, наряду с этим, описана работа по повторению орфографии, 

синтаксиса, пунктуации и лексики. 

Оставшись один на один с заданием, выпускники должны продемонстрировать 

не только знания и умения, которые в основном охватывают части 1 и 2, но и 

уровень компетентности. Очевидно, что выполнение части С требует от 

обучаемого не только знания теории языка и норм его употребления, но и 

способности эти знания уместно использовать.  В структуру коммуникативной 

компетентности входят способность понимания текста, вербальное оформление 

этого понимания, способность к словесному оформлению собственной позиции, 

включающая в себя владение способами построения текстов и нормами 

использования языка, а также рефлексивные способности. 

 Новизна данного элективного курса заключается в направленности его на 

организацию систематичной работы над пониманием  текста и способами его 

выражения, практического применения полученных знаний и умений при 

самостоятельном построении собственного высказывания; работы, 

направленной на обобщение и систематизацию знаний, полученных в 5 - 9 

классах. 

Подготовка к сжатому изложению 

Первая часть работы государственной итоговой аттестации в 9 классе – это 

написание сжатого изложения по тексту публицистического стиля. Сжатое 

изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая 

проверить комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых 

являются следующие: 



 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, 

отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и использовать в разных стилях речи языковые средства 

обобщённой передачи содержания. 

          Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно 

научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную 

информацию. Главная информация – то содержание, без которого авторский 

замысел будет неясен или искажён. Следовательно, нужно научить 

воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, 

проблему, идею, видел авторскую позицию. 

Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: 

текст, его признаки, микротекст, тема, микротема, проблема, основная мысль. 

При работе с текстами необходимо тренировать учащихся в определении 

микротем, являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

Так как для изложения даются тексты публицистического стиля, нужно 

подробнее остановиться на особенностях (лексических, морфологических и 

синтаксических) этого стиля речи, его приметах, а также повторить типы речи, 

которые могут использоваться в предложенных текстах. 

При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с 

элементами сжатия (упрощение, сокращение, обобщение). Рекомендуется брать 

микротексты (1 абзац) и на конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия. 

Подготовка к сочинению-рассуждению 

Третья часть работы ГИА содержит творческое задание, которое проверяет 

коммуникативную компетенцию учащихся: умение строить собственное 

высказывание в соответствии с типом речи. При этом не случайно особое 

внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, 

используя прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо 

школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной 

деятельности. 

Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему 

собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем 

культуры, рационального сознания. Подлинная рациональность, включающая 

способность аргументации доказательности своей позиции, вовсе не 



противоречит уровню развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. 

В этом единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за 

свои взгляды и позиции. 

Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению-

рассуждению. При этом необходимо остановиться на повторении понятий типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), их признаках. Более подробно – 

на рассуждении (научном), его структуре и особенностях (лексических, 

морфологических, синтаксических), так как в основе собственного 

высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип речи. 

При подготовке к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему  

рекомендуется использовать материал, отражающий разные языковые явления. 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Материалы курса «Подготовка к ГИА по русскому языку в 9-м классе: 

методика и практика»: лекции 1-4.- М.: Педагогический университет «Первое 

сентября», 2010. 

2. Материалы курса «Подготовка к ГИА по русскому языку в 9-м классе: 

методика и практика»: лекции 5-8.- М.: Педагогический университет «Первое 

сентября», 2010. 

3.  Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 9 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4. ГИА – 2011: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9-й кл.: Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме/ авт. Сост. И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2012г 

6. Государственная итоговая аттестация. Русский язык. Работа с текстом при 

подготовке к экзамену. 9 класс/ Т.М. Пахнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. 

7.  Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Москва, «Просвещение», 2011. 

8. Русский язык. Справочные материалы», под редакцией Н.М.Шанского, 

Москва, 2008. 

9. Уроки русского языка в 9 классе», М.В.Федорова, Москва, «Просвещение», 

2009. 

10. Обучение русскому языку в 9 классе. Методические рекомендации к 

учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений», авторы: 



Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Ю,Комиссарова, Москва, 

«Просвещение», 2009. 

11. ФИПИ  http://www.fipi.ru/ 

 Словари и справочники 

1. Александрова З.С. Словарь синонимов русского языка. – М., 1998. 

2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. 

Образные выражения. – М., 1988. 

3. Зимин В.И. и др. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь. – М., 

1994. 

4. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы/Под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989. 

5. Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка. – М., 1991. 

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 

1998. 

7. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М.,1984. 

8. Энциклопедический словарь юного литературоведа. – М., 1988. 

 Раздел 1V. «Результаты (в рамках ФГОС общего образования – 

личностные, метапредметные, предметные) освоения конкретного учебного 

курса, предмета, дисциплин(модулей) и система их оценки» 

 После прохождения программы элективного курса «Успешно пишем 

сочинение и изложение» учащиеся должны 

Знать: 

1. Требования к сочинению  новой формы по русскому языку (критерии 

оценивания). 

2.         Основные понятия: проблема,       авторская позиция, комментарий, 

аргумент. 

3. Грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых 

ошибок). 

4. Специфику работы с публицистическим и художественным текстом при 

написании сочинения. 

5. Способы сжатия текста. 

Уметь: 

1. Владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. 

2. Определять проблему текстов и формулировать её разными способами. 

3. Грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля. 

http://www.fipi.ru/


4. Владеть формами обработки информации исходного текста. 

5. Работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания  и вникать в её смысл. 

6. Выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию 

в зависимости от стиля и типа речи исходного текста. 

7. Определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой 

структурой, формулировать её разными способами ( с помощью глаголов речи, с 

помощью способов передачи чужой речи). 

8. Сжимать авторский текст. 

9. Писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями 

оценивания  

10. Редактировать свое сочинение и изложение. 

  

  

  

 


