
Материалы пленарного заседания 41 

Н. А. Ипполитова (Москва) 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СТАРШИХ КЛАССАХ:  
ПРОБЛЕМЫ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ 

Обучение русскому языку в старших классах связано с решением 

целого ряда проблем, особенно актуальных в настоящее время, когда  

в образовательной деятельности идут активные поиски новых подхо-

дов к содержанию и методической реализации задач, обусловленных 

социальными факторами развития общества в целом.  

Кратко назовем эти проблемы.  

 Не совсем ясно, каковы цели изучения русского языка в стар-
ших классах. С одной стороны, во всех документах подчеркивается 

необходимость формирования коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их речевых умений, способности эффек-

тивно общаться в различных сферах жизнедеятельности. С другой 

стороны, как показывает анализ программ, учебников и учебных посо-

бий, основное внимание уделяется повторению, систематизации  

и обобщению изученного в 5–9 классах. Такая организация изучения 

курса русского языка в старших классах, безусловно, определяется 

необходимостью подготовки школьников к ЕГЭ, и именно это обстоя-

тельство играет решающую роль в поисках методических ответов  
на вопрос о том, как учить старшеклассников русскому языку.  

 В связи с этим возникает следующая проблема – как в органиче-

ском единстве сочетать подготовку к ЕГЭ с формированием таких 
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сложнейших компетенций, как, например, речевая, дискурсивная, 

культуроведческая, риторическая.  

 Наконец, одной из проблем, на наш взгляд, является выбор 

учебника по русскому языку для учащихся 10–11 классов. В учебнике 

реализуется комплексная информационная модель учебно-воспита-

тельного процесса. С помощью учебника происходит усвоение содер-

жания образования в целом, формирование у школьников социального 

опыта, умения «оценивать явления и события окружающей действи-

тельности, определять свое место в жизни» [6, c. 301]. В настоящее 

время созданы различные пособия, включенные в Федеральный пере-

чень учебников и соответствующие требованиям образовательных 

стандартов, которые формировались в период с 1999 по 2010 годы.  

При составлении рабочих программ предмета «Русский язык» для 

старших классов авторы указывают не один, а несколько учебников  

и учебных пособий, обеспечивающих реализацию разработанной про-

граммы, что свидетельствует о том, что создание учебника нового 

уровня для учащихся 10–11 классов является одной из актуальных за-

дач современной методической науки.  

В преподавании русского языка сложились определенные тради-

ции, которые в самом общем виде проявляются в следующем: 

 организация повторения и обобщения изученного в соответ-

ствии с тем, как это было представлено в программах, учебниках  

и учебных пособиях для учащихся 5–9 классах на основе обновленно-

го дидактического материала и предъявления сведений обобщающего 

и обобщенного характера; 

 опора на учебники и учебные пособия, в которых отражен 

именно такой взгляд на преподавание русского языка в старших  

классах; 

 использование, как правило, традиционных видов заданий  

и упражнений, совершенствующих прежде всего учебно-языковые 

умения учащихся; 

 использование заданий по развитию речи, формирующих ком-

муникативную компетенцию школьников, как сопутствующих, допол-

няющих задания, направленные на формирование языковой компетен-

ции, орфографических и пунктуационных умений учащихся.  

Инновационные процессы в области преподавания русского языка 

в старших классах обусловлены стремлением соответствовать в той 
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или иной степени тем требованиям, которые формулируются в раз-

личных документах МО РФ и прежде всего в государственных стан-

дартах общего образования.  

Назовем основные инновационные процессы в сфере обучения 

русскому языку в старших классах.  

1. Создание учебников и пособий, которые содержат расширенные 

сведения по культуре речи, стилистике, теории и практике текстовой 

деятельности, формируют умения, связанные с анализом и созданием 

текста. В связи с этим в ряде случаев меняется название учебников. 

Название становится более информативным, так как отражает приори-

тетные направления в отборе и изложении материала [1].  

2. Появляется серия пособий, дополняющих основной учебник и 

рассчитанных на реализацию элективных курсов, основное предназна-

чение которых – углубленное и профильное изучение предмета [2, 5].  

3. Включение в учебник материалов, ориентированных на подго-

товку к ЕГЭ, а также использование пособий, полностью посвящен-

ных этой задаче.  

4. Создание учебников – практикумов, в которых основное внима-

ние уделяется обобщению изученного с помощью алгоритмов, памя-

ток, таблиц, упражнений комплексного характера [3].  

Таким образом, инновационные процессы в сфере преподавания 

русского языка в старших классах обусловлены двумя обстоятель-

ствами: необходимостью подготовки школьников к ЕГЭ и требова-

ниями стандарта сформировать у них ключевые компетенции, и  

в первую очередь коммуникативную компетенцию. Именно это 

направление свидетельствует о том повороте в изучении русского 

языка в старших классах, суть которого отражена в названии одного  

из учебников «Русский язык: от системы к тексту. Пособие для фа-

культативных занятий в общеобразовательных учреждениях гумани-

тарного профиля» [4].  

Название и содержание учебника позволяет сделать вывод о том, 

что цели и задачи обучения русскому языку в старших классах уточ-

няются, конкретизируются, дополняются новыми смыслами.  

По нашему мнению, основной целью изучения русского языка  

в старших классах является совершенствование функциональной гра-

мотности школьников на основе актуализации, обобщения, повторе-

ния сведений об особенностях функционирования единиц языка в ре-
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чевой деятельности, в процессе формирования и формулирования 

мыслей, в процессе создания и интерпретации высказываний, которые 

используются в той или иной сфере жизнедеятельности человека.  

Функциональная грамотность определяется уровнем владения  

и пользования языком, необходимым и достаточным для решения 

коммуникативных задач в определенном социокультурном простран-

стве. Для формирования функциональной грамотности необходимо 

расширить сведения о тех понятиях, осознание которых будет способ-

ствовать усвоению норм и правил речевого общения (речевая деятель-

ность, текст как единица общения и как речевое произведение, стили 

речи и особенности их реализации в различных высказываниях).  

В связи с этим следует значительно расширить понятие культуры 

речи и уделить пристальное внимание изучению норм русского лите-

ратурного языка в современном понимании этого явления. Культура 

речи предполагает овладение, кроме собственно языковых, этически-

ми, коммуникативными и риторическими нормами.  

На этой основе на новом уровне необходимо обобщить сведения  

о коммуникативных качествах речи (уместность, богатство, точность, 

выразительность).  

Понятийная основа учебника должна быть органически связана  

с практической деятельностью школьников, направленной на совер-

шенствование умения пользоваться возможностями языка в реальных 

условиях речевого общения.  

Таким образом, единицей формирования функциональной грамот-

ности становится текст и текстоформирующие явления и процессы. 

Умение создавать и понимать тексты, отражающие ценностные уста-

новки автора, свидетельствует о развитии его как личности, как ин-

дивида.  

Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что описанный в самом 

общем виде подход к изучению русского языка в старших классах 

способствует реализации сформулированного Г. А. Золотовой курса 

«От системы к тексту», или «От изучения системы к целенаправлен-

ному изучению функционирования единиц языка в речевой практике».  

Помимо формирования функциональной грамотности и коммуни-

кативной компетенции школьников, этот подход позволяет (не от слу-

чая к случаю, а последовательно и систематически) решать задачи, 

связанные со становлением языковой личности школьников, атрибу-

тивным признаком которой является способность совершать речевые 
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поступки, то есть такие речевые действия, которые связаны с нрав-

ственным самоопределением личности и отражением коммуникатив-

но-нравственной стороны ее поведения.  
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