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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в средней школе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 
Личностные результаты освоения программы: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родной язык 
(русский)» отражают сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 



фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
Родной язык (русский) 
    Речь и речевое общение. Выпускник научится: 
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 Речевая деятельность 
   Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме; 
 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально- 
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать и комментировать речь в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 
 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 



содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 
в беседе, споре); 
 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий общения; 
 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 
культурной и деловой сферах общения; 

Письмо 
Выпускник научится: 
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности; 
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 писать рефераты; 
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты. 
 Текст  
Выпускник научится: 
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со спецификой 
употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 
 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 



 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно- этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России. место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 
 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика. 
 Выпускник научится: 
 проводить фонетический анализ слова; 
 соблюдать основные орфоэпические правила современного 
русского литературного языка; 
 извлекать  необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников;  
 использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 
     Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
 различать изученные способы словообразования; 
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
 опознавать основные выразительные средства
 словообразования в художественной речи и оценивать их; 
 извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
 опознавать фразеологические обороты; 
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 
     Выпускник получит возможность научиться: 



 
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
 опознавать омонимы разных видов; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; 
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать синонимические средства морфологии; различать 
грамматические омонимы; 
 опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности.  
Синтаксис 
Выпускник научится: 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа. 

     Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи.  
Правописание: орфография и пунктуация 



Выпускник научится: 
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма.  
    Язык и культура 
Выпускник научится: 
 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского родного 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя русского родного языка. 
 
 

На изучение предмета предполагается: 
 

Предмет Количество часов в неделю / год Всего 
Русский язык 10 класс 11 класс 68 

1/34 1/34 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ  ЯЗЫК                                                                (РУССКИЙ)» 
 

Раздел 1. Язык и культура (5ч). 
Русский язык – родной язык русского народа,  государственный язык Российской 
Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 
идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  Социальные функции 
русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка. Вклад А. С. Пушкина в становление русского 
литературного языка.  
            Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 
русском языке. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов.  
Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

 
Раздел 2. Культура речи (21ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Правила произношения гласных звуков, произношение согласных перед ударным 
Е в заимствованных словах. Произношение некоторых сочетаний согласных. Диалектные 
черты в произношении. Активные процессы в области произношения и ударения. 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Орфоэпические словари.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Слово и его значение. Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и 
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. 

 Синонимы и антонимы в русской речи. Слова-паронимы и точность речи. Русская 
фразеология и выразительность речи. Ошибки, связанные с употреблением 
фразеологических оборотов.  Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. 
Плеоназм.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 
современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. 

 Нормы образования и употребления  имен существительных (категория рода, род 
несклоняемых имен существительных, сложносокращенных слов и географических 
названий, образование форм именительного и родительного падежа множественного 
числа, нормативные и ненормативные формы имён существительных, синонимия форм 
рода: учитель-учительница, туфля-туфель, падежных форм: сыны-сыновья, инженеры-
инженера, снега-снегу, дочерями-дечерьми, в отпуске-в отпуску). 

Нормы употребления имен прилагательных. Синонимия полных и кратких форм 
(типа задача сложная — задача сложна), форм степеней сравнения (типа более — больше, 
сильнее – сильней, скромнее — более скромный, самый важный – наиболее важный – 
важнейший). 

 Нормы употребления числительных. Образование падежных форм сложных и 
составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности 
употребления собирательных имен числительных).  

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм 
личных местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности 



употребления притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и 
определительных местоимений.   

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного 
наклонения (бежать – бегите, клади  - кладите, ляг – лягте, поезжай – поезжайте и 
др.).  

Нормы употребления причастий и деепричастий.  
Основные синтаксические  нормы современного русского литературного 

языка.  
Понятие синтаксической нормы. Нормы согласования и управления в русском языке. 
Правильное п остроение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 
книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 
из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).  

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 
сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 
две молодые женщины).  

Типичные ошибки в построении предложений с однородными членами (пропуск 
предлога при однородных членах, смешение родо-видовых понятий в ряду однородных 
членов, употребление логически несовместимых понятий, нарушение парности двойных 
союзов). 

Типичные ошибки в построении предложений с причастными и деепричастными 
оборотами и пути их устранения.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 
бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной 
речью и пути их устранения.  
Орфографические нормы.  
Назначение орфографии. Разделы русской орфографии. Принципы русской орфографии. 
Типы и виды орфограмм. Условия выбора орфограмм по их опознавательным признакам. 
Выбор орфограмм по сильной позиции в приставках и корнях слов. Правописание 
гласных в  корнях слов. Орфограммы в приставках. Орфограммы  - гласные буквы в  
суффиксах и окончаниях различных частей речи. Одна и две буквы Н в  суффиксах 
различных частей речи.  Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей 
речи.  

Пунктуационные нормы.   
Знаки препинания и их функции. Принципы русской пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях с однородными и обособленными членами. Знаки 
препинания в предложениях с обращениями, вводными  и вставными конструкциями. 
Знаки препинания в сложных предложениях. 

Раздел 3.  Речевая деятельность. Текст. (ч).  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 
разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 
продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 
коммуникативной установки. Приемы смыслового чтения.   Формы информационной 
переработки текста. План. Тезисы. Конспект. 



Речевое общение и его основные элементы.  Виды речевого общения. Сферы и 
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Структура публичного выступления.  
Принципы выбора и расположения материала. Основные виды аргументов (рациональные 
и иррациональные) Работа с аргументами и их расположение. Принципы и приемы 
подготовки к речи. Беседа и ее основные разновидности. Деловая беседа и деловая 
ситуация. Роль вопроса в деловой беседе. Беседа как средство разрешения конфликта.   
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 
(аудирование,  чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 
(говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 
содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать 
сочинение» и т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) 
этап исполнения; 4) этап контроля. 
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 
Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 
(обобщение). 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 
собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 
сдержанность в выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 
непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 
информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные. 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 
способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и 
передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 
(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 
синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 
синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно 
(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с 
помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы 
информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: 
составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, 
штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 
рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) исходного текста при 
составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссоставлением 
планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе 
изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 
устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 
доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания 



темы; соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и 
определённость выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое 
единство, связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических 
ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; 
соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель 
высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и 
стилю речи);2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, 
использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых 
средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их 
лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 
выходящих за пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 
наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 
наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 
речевом высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 
грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 
речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и 
удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 
невербальных средств общения — мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в 
процессе обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание 
вопросов по содержанию устного высказывания; способность кратко и точно 
формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения). 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 
языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 
разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, 
научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 
стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт 
основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 
экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 
факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). Установление 
принадлежности текста к определённой функциональной разновидности, подстилю, 
жанру речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 
стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 
определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 
общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 
основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные 
функции речи) и лингвистических признаков разговорной речи. Установление 
принадлежности текста к определённой разновидности(подстилю) разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при 
устном общении. Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений 
художественной литературы. Характеристика наиболее распространённых жанров 
разговорной речи. Составление устного рассказа на заданную тему с использованием 
элементов разговорной речи. 



Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в 
рамках типовых жанров разговорной речи. Формулирование основных правил построения 
речи и речевого поведения в рамках общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные 
функции речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ 
образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных 
признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 
Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 
Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических 

средств в текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных 
речевых высказываниях данного стиля. Анализ и редактирование примеров неуместного 
использования речевых штампов. Обобщение собственного опыта построения речевого 
высказывания в рамках типовых жанров официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные 
функции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 
научного стиля речи. Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных 
учебников, статьи, лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы 
на уроке, инструкциии др.) с точки зрения проявленияв них основных признаков данного 
стиля речи. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 
Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения 
термина.  

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой 
информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или 
письменный пересказ научного текста; создание устного или письменного текста-
рассуждения на заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные 
функции речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них 
основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по 
данным образцам. Характеристика наиболее распространённых жанров 
публицистического стиля речи. 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 
основных признаков данной функциональной разновидности языка.  

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 
содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 
(телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использование 
на уроках по другим предметам коммуникативного опыта создания собственного устного 
высказывания и оценивания чужих устных высказываний. 



Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 
аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре. 
        Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-
выразительных языковых средств: фонетических (звукопись), словообразовательных 
(индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, 
морфологических, синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, 
прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания 
образности художественной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы и фигуры 
речи». 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, 
речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 
 

Тематическое планирование, 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

         Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский») для 10-
11 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 
приоритетов воспитания обучающихся СОО: 
1. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости  и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать. 
2. Развитие ценного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда. 
3. Развитие ценного отношения к культуре как духовному богатству  общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

 
Тематический план 10 класс 

 
 

Название раздела Общее 
количество 

часов 

Формы контроля 
с указанием 
количества часов 

Язык и культура 3  

Культура речи 16  
Контрольная работа по разделу «Культура речи». 1 Контрольная 

работа 
1 

Речевая деятельность. Текст. 13  
Итоговая контрольная работа.  

 

1 Контрольная 
работа 

1 
ИТОГО: 34  

 
 

11 класс 
 

 Общее 
количество 

часов 

Формы контроля 
с указанием 
количества часов 



Язык и культура 3  

Культура речи 16  
Контрольная работа по разделу «Культура речи». 1 Контрольная 

работа 
1 

Речевая деятельность. Текст. 13  
Итоговая контрольная работа.  

 

1 Контрольная 
работа 

1 
ИТОГО: 34  
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