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Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся на уровне ООО:  

 

1.Гражданское воспитание: 

1.1. готовить к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважению 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

1.2. готовить к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

1.3. учить неприятию любых форм экстремизма, дискриминации; 

1.4. формировать понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

1.5. давать представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

1.6. учить готовности к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; 

1.7. способствовать активному участию в школьном самоуправлении; 

1.8. способствовать участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство). 

2. Патриотическое воспитание: 

2.1. способствовать осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, пониманию роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

2.2. расширять  интерес к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; 

2.3. формировать ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

2.4. формировать уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

3.1. способствовать ориентации на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

3.2. формировать готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; 

3.3. формировать активное неприятие асоциальных поступков; 

3.4. формировать свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

4.1. расширять восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

4.2. формировать понимание эмоционального воздействия искусства; 

4.3. способствовать осознанию важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

4.4. формировать осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; 



4.5. способствовать пониманию ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

4.6. формировать стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

5.1. формировать осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

5.2. формировать ответственное отношение к своему здоровью и установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

5.3. способствовать соблюдению правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

5.4. формировать способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

5.5. способствовать умению принимать себя и других, не осуждая; 

5.6. формировать умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных 

на русском языке; 

5.7. формировать навыки рефлексии, признания своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 

6. Трудовое воспитание: 

6.1. способствовать активному участию в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, формировать 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

6.2. расширять интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

6.3. формировать уважение к труду и результатам трудовой деятельности; учить делать 

осознанный выбор и строить индивидуальную траектория образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

6.4. формировать умение рассказать о своих планах на будущее. 

7. Экологическое воспитания: 

7.1. ориентировать на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

7.2. учить точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

7.3. повышать уровень экологической культуры; 

7.4. формировать активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

7.5. формировать осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; способствовать готовности 

к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

8.1. ориентировать в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 



8.2. способствовать овладению языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; овладению основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

8.3. давать установку на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

9.1. способствовать освоению обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

9.2. формировать потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

9.3. формировать потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

9.4. учить необходимости в формировании новых знаний, умений, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

9.5. формировать умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

9.6. формировать способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

9.7. учить оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

9.8. учить формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

9.9. учить быть готовым действовать в случае отсутствия гарантий успеха. 

 

 

 

Разделы Содержание Форма 

реализации 

воспитательного 

потенциала 

«Язык и 

культура» 

Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального 

общения. Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального 

языка: литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. 

1.1,1.2,1.6,2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальный язык — единство этих форм 

(разновидностей). Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей данного 

национального языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого 

опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в 

центре внимания которых находится человек как 

носитель языка (языковая личность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

2.2,3.1 

 

 

 

 

 

1.1,4.1,5.4 

 

 

 

 

 

6.2,5.5 

«Культура 

речи» 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в 

лингвистике, философии, социологии, культурологии, 

психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача 

и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных 

средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и 

жестов персонажей литературных произведений. 

Использование разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных 

видов графических знаков в речевом общении: 

графических символов — в письменной научной 

1.1,8.1,8.2 

 

 

 

 

 

1.6,5.7,6.3,8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5,2.3,3.4,9.1 



речи, логотипов — в повседневном и официально-

деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика 

логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает 

во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного)в рамках 

определённой функциональной разновидности языка 

и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые 

средства, которые в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой 

Объяснение важности овладения навыками культуры 

речи для каждого носителя языка. 

 (или нормативный, состоящий в изучении норм 

языка), коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, 

которые обеспечивают эффективность коммуникации 

и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность(доступность), 

богатство, выразительность, чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты 

культуры речи» и «качества речи» (языковой 

компонент — правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность),богатство, 

выразительность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7,9.8,6.4,7.5 



Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, 

литературные нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение 

литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского 

литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические). 

Работа с нормативными словарями русского 

языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических 

трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими 

словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое 

состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию 

этих норм и умению их применять при построении 

устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного 

высказывания. Исправление ошибок, связанных с 

неправильным употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 

«Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого 

общения. 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

1.4,2.4,3.3,5.6,6.3 
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Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные недостатки 

устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения 

проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, 

бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие 

и отсутствие собеседника; передача эмоций при 

помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость 

соблюдения орфографических и пунктуационных 

норм. 

Анализ письменного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи .Использование в 

письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов 

печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Анализ письменного текста с точки зрения его 

соответствия основным требованиям, предъявляемым 

к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на поставленный 

вопрос, изложений и т. п.) для развития устной речи и 

речи внутренней, обращённой к самому себе и 

связанной с процессами мышления, самооценивания, 

регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма 

речевого взаимодействия, совмещающего черты 

устной и письмен ной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7,2.3,4.4,5.6,5.3 



партнёра; наличие у собеседников общих интересов, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение необходимым объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) высокий 

уровень владения языком и коммуникативными 

навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и 

др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий эффективного 

общения. 

Коммуникативный барьер как психологическое 

препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных 

эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого 

опыта, связанного с преодолением коммуникативных 

барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности общения, в том числе иинтернет-

общения. 

Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста 

Виды речевой деятельности 

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. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как слушать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как писать 

сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки 

зрения отражения в них основных этапов речевой 

деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. Основные 

виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

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. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

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. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности 

человека(говорением, чтением, аудированием).онн 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования к письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

 

 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 



языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные планируемые результаты. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действия  в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные планируемые результаты. 

Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 



алгоритм; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста. 

Коммуникативные планируемые результаты. 

Обучающийся сможет: 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной      

деятельности; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные планируемые результаты. 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 



• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык»  

 

Разделы Содержание Кол-

во 

часов 

 

Электронные(цифр

овые) 

образовательные 

ресурсы 

«Язык и 

культура» 

Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального 

общения. Отражение в языке исторического 

опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Основные формы 

существования национального языка: 

литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. 

Национальный язык — единство этих форм 

(разновидностей). Основные признаки 

литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, 

высокий социальныйпрестиж в среде 

носителей данного национального языка. 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) 

функция как способность языка накапливать 

и передавать опыт поколений, служить 

хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть 

национальной культуры; как продукт 

культуры, в котором сосредоточен 

исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания которых 

находится человек как носитель языка 

(языковая личность). 
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«Культура 

речи» 

Речевое общение как социальное 

явление. Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов 

как необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, 

регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их 

употребления. 

Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

Использование разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием 

разнообразных видов графических знаков в 

речевом общении: графических символов — 

в письменной научной речи, логотипов — в 

повседневном и официально-деловом 

общении и т. п.). 

Самостоятельное составление 

словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога в 

соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, 

в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 
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лексические, грамматические, правописные), 

а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного)в 

рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с 

речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации; соблюдение в 

процессе общения речевых правил 

поведения. 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание 

речевого этикета, эффективных приёмов 

общения). 

Качества образцовой речи как 

свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и 

характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, 

ясность(доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качества 

речи» (языковой компонент — правильность 

речи; коммуникативный компонент 

(точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность 

(доступность),богатство, выразительность 

речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы 

литературного языка, литературные нормы) 

как правила использования языковых 

средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 



Языковые нормы как явление 

историческое.  

Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих 

изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, 

интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, 

синтаксические). 

Работа с нормативными словарями 

русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со 

словарями лексических трудностей русского 

языка; словарями паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологическими словарями 

русского языка и др. 

Правильность как качество речи, 

которое состоит в её соответствии принятым 

нормам литературного языка и достигается 

благодаря знанию этих норм и умению их 

применять при построении устного и 

письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с неправильным 

употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 

«Речь. 

Речевая 

деятельност

ь. Текст» 

Устная и письменная речь как формы 

речевого общения. 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических 

и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. 
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Основные жанры устной речи: устный 

рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные 

недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и 

грамматической нерасчленённости, 

бедности). 

Письменная форма речи как речь, 

созданная с помощью графических знаков на 

бумаге, экране монитора, мобильного 

телефона и т. п. 

Основные особенности письменной 

речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность 

только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача эмоций 

при помощи знаков препинания и некоторых 

других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с 

целью определения его основных 

особенностей, характерных для письменной 

речи .Использование в письменной речи 

различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, 

рефераты и т. п. 

Анализ письменного текста с точки 

зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к 

письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде 



сочинений-миниатюр, письменных ответов 

на поставленный вопрос, изложений и т. п.) 

для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе и 

связанной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения. 

Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письмен ной 

речи. 

Основные условия эффективного 

общения. 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников 

высказать своё мнение по обсуждаемому 

вопросу, выслушать своего партнёра; 

наличие у собеседников общих интересов, 

достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для 

понимания смысла речи собеседника; 

владение необходимым объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) 

высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Коммуникативный барьер как 

психологическое препятствие, которое 

может стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций в 

процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности общения, в том числе 

иинтернет-общения. 

Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

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. 

Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) 

с точки зрения отражения в них основных 

этапов речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: 

поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой 

деятельности 

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. 

Говорение как вид речевой 

деятельности 

Говорение как вид речевой 

деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит 

обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

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. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими 

видами речевой деятельности 

человека(говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых 

высказываний школьника. 

Основные требования к письменной 

речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Всего  34         

 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ по родному  (русскому)  языку для 11 класса 

 

№ 

контрольной 

работы 

Тема контрольного урока Дата  Примечание 

1 Рубежная контрольная 

работа 

15 неделя   

2 Итоговая контрольная работа 33 неделя   

3    

 


