
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС
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ПРИМЕРНЫЙ КРУГ ВОПРОСОВ

 На что ориентируемся в работе? Какие документы используем?

 Вопросы планирования – сохраняем традиции, учитываем 
требования сегодняшнего дня и видим перспективы?

 Синхронизация – почему это так важно?

 Что изменилось (изменилось ли?) в деятельности учителя? 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty/



В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО И СОО УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ВХОДИТ 

В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
И ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Содержание учебного предмета «Русский
язык», представленное в федеральной
рабочей программе, соответствует ФГОС
ООО, ФОП ООО

Учебным 
планом на 
изучение 
русского языка 
отводится 714 
часов:

в 5 классе - 170 ч (5 часов в неделю), 

в 6 классе - 204 ч (6 часов в неделю),

в 7 классе 136 ч (4 часа в неделю),

в 8 классе - 102 ч (3 часа в неделю),

в 9 классе - 102 ч (3 часа в неделю)

Содержание учебного предмета
«Русский язык», представленное в
федеральной рабочей программе,
соответствует ФГОС СОО, ФОП СОО

Учебным планом на 
изучение русского 
языка на базовом 
уровне отводится 
136 часов: 

в 10 классе — 68 часов (2 
часа в неделю)

в 11 классе — 68 часа (2 
часа в неделю)



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html


СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ, УЧИТЫВАЕМ СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС

 Развитие мотивации к изучению русского языка, направленность на воспитание

гражданственности и патриотизма, ценностного отношения к русскому языку как

государственному языку РФ, как форме выражения и хранения духовного богатства русского и

других народов России;

 направленность на формирование коммуникативной компетенции как одной из универсальных

компетенций XXI века; усиление внимания к говорению как виду речевой деятельности, развитие

навыков диалогической речи, овладение нормами речевого этикета; вовлечение школьников в

реальное диалоговое общение, развитие навыков диалогической речи в ситуациях учебного

взаимодействия;



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС

 усиление аспектов, связанных с формированием культуры речи, грамотности устной и

письменной речи, развитием рефлексии речевой деятельности;

 актуализация метапредметной функции школьного курса, выражающейся в

направленности процесса формирования лингвистических знаний, языковых навыков и

речевых умений на развитие универсальных интеллектуальных действий;

 углубление аспектов курса, связанных с активизацией текстовой деятельности

обучающихся, работой с текстами разных функциональных типов (художественных,

нехудожественных), с текстами новой природы, в том числе в направлении формирования

функциональной грамотности.



НОВИЗНА ФЕДЕРАЛЬНЫХ    РАБОЧИХ  ПРОГРАММ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

• Личностные и метапредметные результаты освоения федеральной рабочей
программы для основного и среднего общего образования сформулированы с
учетом специфики предмета, т.к. их достижение возможно только в учебной
деятельности.
• Предметные результаты сформулированы и распределены по годам
обучения, чтобы была видна динамика этих результатов от класса к классу в
процессе оценки качества образования, сформулированы в деятельностном
ключе.
• Содержание учебного предмета дано по классам.

Принятый принцип формирования содержания   гарантирует ученику и его 
родителям обучение в рамках 

единого образовательного пространства



ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ В РАБОТЕ?

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература» (см. ФОП) включают:

 пояснительную записку, 

 содержание обучения, 

 планируемые результаты освоения каждой программы.

Рабочие программы по учебным  предметам «Русский язык», «Литература» (см. Конструктор) включают:

 Титульный лист

 Пояснительную записку

 Содержание

 Планируемые результаты

 Тематическое планирование

 Поурочное планирование

 Учебно-методическое обеспечение



ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ

 Цель обучения предмету «Русский язык» на уровне 
основного и среднего общего образования (учёт итоговой 
аттестации; учёт выбора профиля…)

 Задачи предмета – «предмета предметов»: как обеспечить 
достижение всех видов планируемых результатов 



ЦЕЛИ ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и
закономерностях функционирования, о стилистических
ресурсах русского языка;

практическое овладение нормами русского
литературного языка и речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного
запаса и использование в собственной речевой
практике разнообразных грамматических средств;

совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности;

воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию;

совершенствование речевой деятельности,
коммуникативных умений, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с окружающими людьми
в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения

Базовый курс русского языка на заключительном этапе 
школьного 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 старшеклассников, 

 совершенствование опыта речевого общения, 
развитие коммуникативных умений в разных сферах 
функционирования языка

Каковы механизмы реализации в федеральной рабочей программе?



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5-9 классы 10 класс

Общие сведения о языке

Язык и речь

Текст

Функциональные разновидности 

языка

Система языка

Общие сведения о языке

Язык и речь. Культура речи

Речь. Речевое общение

Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста

11 класс

Общие сведения о языке

Язык и речь. Культура речи

Функциональная стилистика. 

Культура речи



ВСЕ ПОНЯТНО, НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ!
ИЗ ОБРАЩЕНИЙ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ



«ПОМОГИТЕ! У НАС ОТОБРАЛИ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА!»

Вариант № 4

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели с 

изучением родного языка или обучением на родном языке

Предметные области Учебные предметы классы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык 

и литература

Русский язык 5 5 4 3 3 20

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная 

литература

Родной язык 

и (или) государственный язык 

республики Российской 

Федерации

2 2 2 2 1 9

Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15



РУССКИЙ ЯЗЫК 5-9 (ДЛЯ ВАРИАНТА УЧЕБНОГО ПЛАНА №4)





 6 класс: количество часов не 204, а 170

Возможность редактирования как тематического, 
так и поурочного планирования (+функция удаления 
уроков)

Нельзя использовать этот вариант для другого 
планирования (другого варианта учебного плана)!



Категорически не согласна с изучением 
СИНТАКСИСА в 5 классе в конце года. У нас 
диктанты. Как без этого раздела. Нашла выход-
напишу в журнале по КТП, как нужно, а фактически 
изучу этот раздел раньше.





А 7 класс включили такой объём морфологии -
это нормально?



ФРП ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, 4 КЛАСС)

Морфология.

Части речи самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие»,
«-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также
кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3го
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного
(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и
множественного числа; склонение личных местоимений.

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ
спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях.

Частица «не», «её» значение (повторение).



7

класс

Причастие

Причастие как особая

форма глагола.

Признаки глагола и

имени прилагательного

в причастии.

Синтаксические

функции причастия,

роль в речи.

Действительные и

страдательные

причастия. Полные и

краткие формы

страдательных

причастий. Причастия

настоящего и

прошедшего времени.

Склонение причастий.

Деепричастие.

Деепричастие как

особая форма

глагола. Признаки

глагола и наречия в

деепричастии.

Синтаксическая

функция

деепричастия, роль в

речи.

Деепричастия

совершенного и

несовершенного

вида. Постановка

ударения в

деепричастиях.

Наречие

Общее грамматическое

значение наречий.

Синтаксические свойства

наречий. Роль в речи.

Разряды наречий по

значению. Простая и

составная формы

сравнительной и

превосходной степеней

сравнения наречий.

Нормы

образования степеней

сравнения наречий.

Словообразование

наречий.

Слова категории

состояния

Вопрос о словах

категории

состояния в

системе частей

речи.

Общее

грамматическое

значение,

морфологически

е признаки и

синтаксическая

функция слов

категории

состояния. Роль

слов категории

состояния в речи

Служебные

части речи

(предлог, союз,

частица)

Междометия и

звукоподражат

ельные слова.



Как реализовать русский язык на углублённом 
уровне в 10-11 классах? 



«В РАМКАХ НОВЫХ ПРОГРАММ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
(НЕОПРАВДАННОЕ) ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА РАБОТУ С ТЕКСТОМ»

Посмотрим, как это отражено в программе (6 класс)

Раздел «Язык и речь» (6 часов)

 Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности

Раздел «Текст» (13 часов)

 Информационная переработка текста

 Функционально-смысловые типы речи»

 Виды описания. Смысловой анализ текста

Раздел «Функциональные разновидности языка» (11 часов)

 Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового стиля. Научный

стиль. Жанры научного стиля

Всё указанное количество часов включает сочинения и изложения, практикумы и

контрольные работы.



МАТЕРИАЛЫ «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТИПИЧНЫХ ОШИБОК УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2023 ГОДА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» (HTTPS://DOC.FIPI.RU/EGE/ANALITICHESKIE-I-METODICHESKIE-MATERIALY/2023/RU_MR_2023.PDF)

Задание 3 (Стилистический анализ текстов различных функциональных

разновидностей языка)

Для успешного выполнения этого задания от выпускников требовалось показать

умения

 извлекать необходимую информацию из предложенного микротекста,

 использовать основные приёмы информационной переработки письменного

текста,

 верно определять средства выразительности на различных языковых уровнях

(прежде всего лексическом, морфологическом и синтаксическом).

https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2023/ru_mr_2023.pdf


Так, при работе с предложенными микротекстами многие выпускники 

 затруднялись определять стилевую принадлежность текста, 

 показывали незнание лингвистической терминологии, 
элементарных, сугубо школьных понятий, например: отглагольная 
лексика, абстрактная лексика, канцеляризм, термин, книжная 
лексика, разговорная лексика, имя существительное в родительном 
падеже и др.

Успешное выполнение задания 3 предполагает непрерывную подготовку на протяжении всего 
времени изучения функциональной стилистики в школе, а это период с 5 по 11 класс. 



Задание 22 (Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность

текста)

 Выявило неумение многих экзаменуемых видеть и понимать подтекст в предложенной

информации (вне зависимости от стилевой принадлежности текста).

Задание 23 (Функционально-смысловые типы речи)

 Требует определения функционально-смыслового типа речи, представленного в указанном

отрывке, а также определения характера связи между указанными предложениями.

 Чаще всего затруднения при выполнении задания 23 возникали в результате недостаточного

знания экзаменуемыми признаков того или иного типа речи, характера связи между

предложениями в тексте.



«ПРИ ЭТОМ УЧЕБНИКОВ НОВЫХ НЕТ, А В СТАРЫХ НЕТ В ТАКОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА. ТО ЕСТЬ НА УЧИТЕЛЯ ЛОЖИТСЯ 
ОГРОМНАЯ НАГРУЗКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УРОКУ»

Уроки русского языка в 5 и 6 классах. Раздел программы «Язык и речь»: на что 
обратить внимание?

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/russkij-yazyk.htm

 Использование цифровых образовательных ресурсов, которые уже указаны в

поурочном планировании.

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/russkij-yazyk.htm


 «И ещё один момент. Расширение блока работы с текстом (значительное) 
произошло за счёт уменьшения часов в изучении важного материала. 
Насколько это целесообразно?»



СИНХРОНИЗАЦИЯ – ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?



ЧТО ДОЛЖНЫ ДАТЬ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА? ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ», 10 КЛАСС)

 Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке.

 Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 
традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 
объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 
культуры народа (в рамках изученного).

 Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на 
статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон 
Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).

 Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и 
его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.



ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

 Русский язык и русская литература, родные языки и 

литературы  - символы гражданского и национального 

самосознания. 

 Особая роль предметов в формировании духовной культуры 

народа нашей страны. 



ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Федеральный закон от 28 февраля 2023 года № 52-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации»»





Раздел 

программы

Тема урока Планируемые результаты

Повторение 

(2 ч)

Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке.

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного).

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»).

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике.

Повторение в начале года. 

Практикум

Общие сведения 

о языке (5ч)

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука

Взаимосвязь языка и 

культуры

Русский язык –

государственный язык 

Российской Федерации, 

средство межнационального 

общения, национальный 

язык русского народа, один 

из мировых языков

Формы существования 

русского национального 

языка

Формы существования 

русского национального 

языка. Практикум



Требования к планируемым результатам Демоверсия ЕГЭ 2024

Опознавать лексику с национально-культурным

компонентом значения; лексику, отражающую

традиционные российские духовно-

нравственные ценности в художественных

текстах и публицистике; объяснять значения

данных лексических единиц с помощью

лингвистических словарей (толковых,

этимологических и других); комментировать

фразеологизмы с точки зрения отражения в них

истории и культуры народа (в рамках

изученного).

Задание 2. В тексте выделено пять слов.

Укажите варианты ответов, в которых

лексическое значение выделенного слова

соответствует его значению в данном тексте.

Запишите номера ответов.

Задание 24. Из предложений 9–12

выпишите один фразеологизм

Задание 27. Сформулируйте и обоснуйте

своё отношение к позиции автора (рассказчика)

по проблеме исходного текста. Включите в

обоснование пример-аргумент, опирающийся

на жизненный, читательский или историко-

культурный опыт.



ПРОЕЦИРУЕМ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕМЫ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ

 В 2023/24 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут 
формироваться из ежегодно пополняемого закрытого банка тем итогового 
сочинения. Комплекты будут содержать как темы, которые использовались в 
прошлые годы, так и новые темы, разработанные в 2022 и 2023 гг.



ПОДРАЗДЕЛ «ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

Темы этого раздела:

• связаны с философскими, социальными, этическими, эстетическими проблемами, 
вопросами экологии;

• нацеливают на рассуждение об искусстве и о науке, о феномене таланта, ценности 
художественного творчества и научного поиска, о собственных предпочтениях или 
интересах в области искусства и науки, о языке (в том числе родном) и языковой культуре;

• касаются миссии художника и ответственности человека науки, значения великих 
творений искусства и научных открытий (в том числе в связи с юбилейными датами), 
важности;

• позволяют осмысливать роль культуры в жизни человека, связь языка с историей 
страны, важность бережного отношения к языку, сохранения исторической памяти и 
традиционных ценностей;

• побуждают задуматься о взаимодействии человека и природы, направлениях развития 
культуры, влиянии искусства и новых технологий на человека.



ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ – ПРОДОЛЖАЕМ! 



 Одно из сопоставительных заданий (5 или 10) требует сопоставления

с привлечением литературного материала, изученного по программе основного общего образования. Имена

писателей, произведения для сопоставления выбирает участник ЕГЭ (например, «Слово о полку Игореве»,

произведения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова,

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя). Необходимость контекстного обращения к указанному

литературному материалу отвечает традициям изучения предмета «Литература».

Например:

 5. Назовите произведение отечественной литературы XVIII – первой половины XIX вв. (с указанием

автора), в котором изображён мир семейных отношений. В чём схожи (или чем различаются)

взаимоотношения персонажей в выбранном Вами произведении и в приведённом фрагменте?

 10. Назовите произведение отечественной поэзии первой половины XIX в. (с указанием автора), в

котором картины природы отражают эмоциональное состояние лирического героя. В чём схожи (или

различны) выбранное произведение и приведённое стихотворение Н.А. Заболоцкого?



Темы сочинений (11.1-11.5) сформулированы преимущественно по произведениям второй

половины ХIХ – XXI в. Произведения других литературных эпох (древнерусская литература,

классика XVIII в., литература первой половины ХIХ в.) участник экзамена может привлечь по

своему желанию с учётом формулировки конкретной темы. Тема 11.4 включает проблему,

которую предлагается рассмотреть на примере произведения одного из трех перечисленных

писателей, представителей разных литературных эпох: 1) литературы XVIII – первой половины

XIX вв. (изучается по программе основного общего образования); 2) литературы второй

половины XIX вв.; 3) литературы ХХ – ХХI вв. Имя писателя из предложенного списка

и произведение выбирает участник экзамена.

Например:

11.4  Страницы истории в отечественной литературе. (На примере произведения одного 

из писателей: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова)



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ (ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ?) В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ? 



Возможные причины неуспешности (по результатам анализа 

отчётов и справок) – взгляд субъектов РФ

русский язык изучается только на базовом уровне

 среди учащихся хорошее знание русского языка не считается приоритетным 

в плане дальнейшего профессионального образования

не ведется индивидуальная работа учителя-предметника с учащимися и их 

родителями

 слабая методическая подготовленность учителей русского языка



Возможные причины неуспешности (по результатам анализа 

отчётов и справок) – взгляд со стороны, но не посторонний

Анализ результатов не выводит на адекватные проблеме решения

Направление работы Целесообразность? Результат?

Работа с учителями

Методическая  помощь педагогам в диагностике 

образовательных возможностей обучающихся; помощи 

обучающимся в рефлексии их интересов, 

способностей, склонностей, их социального, 

профессионального и культурного самоопределения…

Как сработает диагностика 

интересов, способностей, 

социального самоопределения, 

если речь идёт об одном из 

обязательных экзаменов?

Внедрение современных образовательных технологий 

в образовательную деятельность (медианары, кэйс-

стади, … интерактивные мультимедийные технологии).

Каков выход на решение 

указанных проблем?



Направление работы Целесообразность? Результат?

Управленческие решения

• Разработать параметры оценки эффективности 

управления процессом дифференцированного обучения 

русскому языку в основной общеобразовательной школе, 

на основании которых определить систему мер, 

позволяющую осуществить комплексный мониторинг 

динамики развития и обученности учащихся

Мониторинг ради оценки 

эффективности управления 

процессом? Как будет 

учитываться это в 10-11 классах? 



Работа с учащимися

вести индивидуальные диагностические карты 

(ИДК) для всех учащихся класса. 

Диагностическая карта должна отражать 

динамику уровня освоения учащимся каждой 

темы, каждого задания КИМ ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку.

Механизм реализации? С 

какого класса? 

Периодичность? Увидели 

динамику – какие действия?



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ГИА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 Выявление, актуализация и отработка базовых элементов знаний, 
необходимых для выполнения задания – что знаем?

 Пошаговая отработка элементов решения заданий – что умеем?
 Объяснение хода решения задания, позволяющее диагностировать 

дефициты в образовательной подготовке – как действуем и почему 
именно так?

 Расширение видов деятельности, актуальных при выполнении 
заданий,  постоянный тренинг с учётом дифференциации (алгоритм, 
опора, образец)

 Совершенствование умений анализировать саму формулировку 
задания (помним о вариантах представления задания)

 …
 Не умеем сами – на сможем научить!



HTTPS://CONTENT.EDSOO.RU/CASE/
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ЗНАЕМ ЯЗЫК – ОТКРЫВАЕМ МИР!


