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1. Пояснительная записка

 рабочая  программа  разработана  по  учебному  предмету  и  ориентирована  на
современные  тенденции  в школьном  образовании  и  активные  методики  обучения.
Рабочая программа позволит учителю: 1) реализовать в процессе преподавания родного
языка  (русского)  современные  подходы  к  достижению  личностных,  метапредметных
и предметных  результатов  обучения,  сформулированных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 2) определить
и  структурировать планируемые результаты обучения и  содержание учебного предмета
«Родной язык (русский)» на базовом уровне по годам обучения в  соответствии с ФГОС
СОО; Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
Примерной  программой  воспитания  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);
3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей
конкретного  класса,  используя  рекомендованное  примерное  распределение  учебного
времени на изучение определённого раздела/темы, а  также предложенные основные виды
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. Личностные
и  метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания курса
родного русского языка в  средней общеобразовательной школе

1.1.Общая характеристика учебного предмета
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  разработана  для
функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных  организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение
и  поддержку  курса  русского  языка,  обязательного  для  изучения  во  всех  школах
Российской  Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования по родному языку (русскому),
заданных соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом
для базового уровня. В то же время программа курса русского языка в  рамках предметной
области «Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. Учебный
предмет  «Родной  язык  (русский)»  дополняет  содержание  курса  «Русский  язык»  в 
аспектах, связанных с отражением в  русском языке культуры, истории русского народа
и других народов России, с совершенствованием культуры речи и  текстовой деятельности
обучающихся.  Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной  язык
(русский)» отличаются от предметных результатов по другим родным языкам народов
Российской  Федерации  в  силу  того,  что  в  курсе  русского  родного  языка  не
рассматриваются вопросы системного устройства языка и письменного оформления речи.
Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных
целевых  установок  среднего  общего  образования:  в  становлении  основ  гражданской
идентичности  и мировоззрения;  духовно-нравственном  развитии  и воспитании
школьников,  формировании  способности  к  организации  своей  деятельности.
В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на
сохранении  русской  культурной  доминанты,  присущей  всем  народам  России.
Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный)
код,  который  основан  на  сохранении  и  развитии  русской  культуры  и  языка,
исторического и  культурного наследия всех народов Российской Федерации и  в  котором
заключены  такие  основополагающие  общечеловеческие  принципы,  как  уважение
самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование
их лучших достижений в  единую российскую культуру»1. Государственная поддержка
этнокультурного  и  языкового  многообразия  Российской  Федерации,  этнокультурного



развития  русского  народа  и  других  народов  Российской  Федерации,  их  творческого
потенциала, являющегося важнейшим стратегическим ресурсом российского общества, —
один из важнейших принципов национальной политики Российской Федерации. В этом
контексте  возрастает  значимость  выполнения  русским  языком  не  только  функций
государственного  языка  Российской  Федерации  и языка  межнационального  общения
народов нашей страны, но и его функции как языка национального, являющегося основой
сохранения  русской  и общероссийской  культуры.  Системообразующей  доминантной
содержания курса родного русского языка на уровне среднего общего образования, как
и на  предыдущих  уровнях  образования,  является  идея  изучения  родного  языка  как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. В соответствии с
этим  содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  имеет  следующие
особенности:
 1)  внимание  не  к внутреннему  системному  устройству  языка,  а к  факторам
социолингвистического  и культурологического  характера  —  многообразным  связям
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом; 
2)  направленность  на  формирование  представлений  о русском  языке  как  живом,
развивающемся  явлении,  о диалектическом  противоречии  подвижности  и стабильности
в русском языке (включая его лексику, формы существования, стилистическую систему,
а также нормы русского литературного словоупотребления);
 3) ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде всего на
анализ  отражения  в фактах  языка  русской  языковой  картины  мира  и концептосферы
русского  народа,  особенностей  русского  менталитета  и морально-нравственных
ценностей.  Школьный  курс  родного  русского  языка  опирается  на  содержание  курса
русского  языка,  представленного  в образовательной  области  «Русский  язык
и литература», сопровождает и поддерживает его.

Основные  содержательные  линии  настоящей  программы  (блоки  программы)
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но
не дублируют их. 

Первая  содержательная  линия  «Язык  и культура»  представлена  в  программе
темами, связанными с особенностями русской языковой картины мира и  отражения в  ней
менталитета  русского  народа;  основные  типы  национально-специфической  лексики
русского  языка;  активные  процессы  и  новые  тенденции  в  развитии  русского  языка
новейшего  периода;  особенности  и  разновидности  письменной речи  начала  XXI  в.  в 
современной  цифровой  (виртуальной)  коммуникации;  словари  русского  языка,
отражающие словарный состав русского языка в  новейший период его истории. 

Вторая  содержательная  линия  «Культура  речи»,  раскрывающая  проблемы
современной  речевой  культуры,  нацелена  на  формирование  у  обучающихся
ответственного  и  осознанного  отношения  к  использованию  русского  языка  во  всех
сферах жизни, развитие способности обучающихся старшеклассников ориентироваться в 
современной речевой среде с учётом требований экологии языка и  повышение их речевой
культуры;  на  формирование  представлений  о  культуре  речи  как  компоненте
национальной культуры, о  вариантах языковой нормы. 

Третья  содержательная  линия  «Речь.  Речевая  деятельность.  Текст»  нацелена  на
формирование  осознанного  отношения  к тексту  как  средству  передачи  и  хранения
культурных ценностей, опыта и истории народа; культурной связи поколений. В разделе
предусмотрено  освоение  приёмов  работы  с  традиционными  линейными  текстами,
ознакомление с приёмами оптимизации процессов чтения и  понимания гипертекстов, с
современными  информационно-справочными  ресурсами,  электронными  базами,
пространством блогосферы.



1.2. Цель и задачи учебного предмета 
Целями  изучения  родного  языка  (русского)  по  программам  среднего  общего

образования являются: 
формирование  у обучающихся  общероссийской  гражданской  идентичности,

гражданского  самосознания,  патриотизма,  чувства  сопричастности  к судьбе  Отечества,
ответственности за его настоящее и будущее; 

представления  о традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностях  как
основе  российского  общества;  воспитание  культуры  межнационального  общения;
воспитание  познавательного  интереса  и любви  к родному  русскому  языку,  отношения
к нему как к духовной,  нравственной и культурной ценности,  а через  него  — к родной
культуре;

ответственности  за  языковую  культуру  как  национальное  достояние;  воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение  культурой  межнационального  общения,  основанной  на  уважении  чести
и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных
ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных
и морально-нравственных ценностей и поведенческих стереотипов; 

знаний  о родном  русском  языке  как  форме  выражения  национальной  культуры
и национального  мировосприятия,  истории  говорящего  на  нём  народа;  об  актуальных
процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего периода;

 о русском  литературном  языке  как  высшей  форме  национального  языка,
о вариативности нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка;
о тексте как средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории народа;

 совершенствование устной и письменной речевой культуры,  формирование  гибких
навыков  использования  языка  в разных  сферах  и ситуациях  общения  на  основе
представлений о русском языке как живом,  развивающемся явлении,  о диалектическом
противоречии подвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы
существования,  стилистическую  систему,  а также  нормы  русского  литературного
словоупотребления); 

обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  обучающихся;
совершенствование  познавательных  и  интеллектуальных  умений  опознавать,
анализировать,  сравнивать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки
зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  общения;  совершенствование  умений
функциональной  грамотности:  текстовой  деятельности,  умений  осуществлять
информационный поиск, дифференцировать и  интегрировать информацию прочитанного
и прослушанного текста; овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию чтения
и  понимания текстов  различных форматов  (гипертекст,  графика,  инфографика и  др.);
умений  трансформировать,  интерпретировать  тексты  и  использовать  полученную
информацию в  практической деятельности

1.3. Место учебного предмета в учебном плане

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего  общего  образования  учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)»  входит
в предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для
изучения.  Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»,  представленное
в рабочей программе, соответствует ФГОС СОО, Федеральной основной образовательной
программе среднего общего образования. 

На  изучение  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в11 классах  на  базовом  уровне
отводиться 2 ч или в неделю. Количество времени на два года обучения составляет 68 ч.
Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих



иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного
курса «Русский язык»

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего
образования
2.1. Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  обучающимися  рабочей  программы  по  русскому

языку  на  уровне  среднего  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной  деятельности  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с
традиционными  российскими  социокультурными,  историческими  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития
внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности;  уважения  к  памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку
труда  и  людям  старшего  поколения;  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде. 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  рабочей  программы  по  русскому
языку  на  уровне  среднего  общего  образования  должны  отражать  готовность  и
способность  обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией,
системой  ценностных  ориентаций,  позитивных  убеждений,  соответствующих
традиционным ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений  воспитательной
деятельности, в том числе в части: 

Гражданского  воспитания: —  сформированность  гражданской  позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

—  осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными
в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 — готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение  взаимодействовать  с  социальными институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

Патриотического воспитания: 
—  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального
народа России; 

—  ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и
природному  наследию,  памятникам,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям
народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, труде; — идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его
защите, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— осознание духовных ценностей российского народа; 



— сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
—  способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 —  ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с  традициями
народов России.

Эстетического воспитания: 
—  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 —  убеждённость  в  значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и

мирового  искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного,  в  том  числе
словесного, творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества  творческой  личности,  в  том  числе  при  выполнении  творческих  работ  по
русскому языку. 

Физического воспитания: 
—  сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью; 
—  потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;  — активное неприятие вредных привычек и иных
форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
—  готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к
деятельности  филологов,  журналистов,  писателей;  умение  совершать  осознанный
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

— готовность и  способность к образованию и самообразованию на протяжении
всей жизни. 

Экологического воспитания: 
—  сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды,  осознание
глобального характера экологических проблем;

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
—  умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия

предпринимаемых действий и предотвращать их; 
— расширение опыта деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания: 
—  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

—  совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира; 



— осознание  ценности  научной деятельности,  готовность  осуществлять  учебно-
исследовательскую  и  проектную  деятельность,  в  том  числе  по  русскому  языку,
индивидуально и в группе. 

В процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися
Федеральной рабочей программы по русскому языку среднего общего образования у
обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий
сформированность: 

—  самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное
состояние,  использовать  адекватные  языковые  средства  для  выражения  своего
состояния,  видеть  направление  развития  собственной  эмоциональной  сферы,  быть
уверенным в себе; 

—  саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться
к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

— эмпатии,  включающей способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать
эмоциональное  состояние  других  людей  и  учитывать  его  при  осуществлении
коммуникации;

—  социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с
другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с
учётом собственного речевого и читательского опыта.

2.2.Метапредметные результаты

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
 —  устанавливать  существенный  признак  или  основание  для  сравнения,

классификации  и  обобщения  языковых  единиц,  языковых  явлений  и  процессов,
текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-
смысловых типов, жанров; 

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
—  выявлять  закономерности  и  противоречия  языковых  явлений,  данных  в

наблюдении; 
—  разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов; 
—  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  риски  и  соответствие

результатов целям; 
—  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного  взаимодействия,  в  том  числе  при  выполнении  проектов  по
русскому языку; 

— развивать  креативное  мышление  при  решении жизненных проблем с  учётом
собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 
— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том

числе  в  контексте  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»,  способностью  и
готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания; 



— владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе
по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

—  формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной,  в  том  числе
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

 — ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
разнообразных жизненных ситуациях; 

— выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

—  анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 — давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
—  уметь  переносить  знания  в  практическую  область  жизнедеятельности,

освоенные средства и способы действия в профессиональную среду;
 —  выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные

способы решения проблем. 
Работа с информацией: 
— владеть  навыками  получения  информации,  в  том  числе  лингвистической,  из

источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,
систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм
представления; 

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её
целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и  визуализации
(презентация, таблица, схема и др.); 

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым
и  морально-этическим  нормам;  —  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  при  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности; 

—  владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать  требования
информационной безопасности

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 
— осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
—  пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать  значение

социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно
вести диалог; 

— развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё
мнение, строить высказывание. 

Совместная деятельность: 
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 — выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива; 
— принимать  цели совместной деятельности,  организовывать и  координировать

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 



— оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий
результат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической  значимости;  проявлять  творческие  способности  и  воображение,  быть
инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
—  самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять

проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях; 

—  самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; — делать
осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты
выбора; — оценивать приобретённый опыт;

—  стремиться  к  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных
областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 
— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям; 
—  владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий  и  мыслительных  процессов,  их  оснований  и  результатов;  использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению.
Принятие себя и других:

 — принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
—  принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов

деятельности; 
— признавать своё право и право других на ошибку; 
— развивать способность видеть мир с позиции другого человека.

2.3. Предметные результаты

11 класс

Язык и  культура
 Осознавать  и объяснять  роль  родного  языка  в жизни  человека,  общества,

государства;  смысл  понятия  «традиционные  российские  духовно-нравственные
ценности»; объяснять роль русского языка в  сохранении традиционных российских
духовно-нравственных ценностей. 

Осознавать  и аргументировать  необходимость  ответственного  отношения  к 
использованию родного русского языка во всех сферах жизни; иметь представление о 
языковом многообразии Российской Федерации; проявлять уважительное отношение
к  национальным культурам и  языкам народов России. 

Извлекать  из  словарей  различных  типов  и комментировать  информацию  об
истории  и традиционной  культуре,  особенностях  русского  быта  и мировоззрения
русского народа.

 Культура речи 



Осознавать  и комментировать  основные  причины  изменения  языковых  норм,
приводить  примеры,  иллюстрирующие  динамику  языковой  нормы  (в  рамках
изученного). 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского
литературного  языка,  актуальных  вариантах  орфоэпической  и акцентологической
норм современного русского литературного языка; анализировать примеры вариантов
произношения  и ударения  в отдельных  грамматических  формах  самостоятельных
частей речи (в рамках изученного) с опорой на словарные пометы в орфоэпических
словарях ХХI в. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском
языке,  орфографическом  варианте;  анализировать  орфографические  варианты  (на
отдельных примерах). 

Иметь  представление  об  изменениях  лексических  норм  современного  русского
литературного  языка,  осознавать  и объяснять  причины  их  изменений;  понимать
значение словарных помет в толковых словарях ХХI в. (в рамках изученного). 

Иметь  представление  об  изменениях  морфологических  норм  современного
русского литературного языка;  анализировать и сопоставлять варианты форм имени
существительного, глагола. 

Анализировать  и оценивать  с  точки  зрения  соблюдения  норм  современного
русского  литературного  языка  чужую  и собственную  речь;  корректировать  речь  с
учётом  её  соответствия  основным  нормам  современного  литературного  языка.
Использовать  современные  толковые  словари,  словари  синонимов,  антонимов,
паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского
языка; использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского
литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы; анализировать
и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с
подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь  представление  о факультативных,  альтернативных  знаках  препинания;
анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах.

Использовать  современные  толковые  словари,  словари  синонимов,  антонимов,
паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского
языка; использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Иметь  представление  о тексте  как  средстве  передачи  и хранения  культурных

ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры. 
Владеть  основными  стратегиями,  приёмами  оптимизации  процессов  чтения

и понимания текста. 
Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках

изученного);  анализировать  деловое  письмо  как  текст  официально-делового  стиля;
создавать  текст  делового  письма  в соответствии  с  целью,  речевой  ситуацией
и стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного).

Характеризовать особенности научного общения; анализировать речевое поведение
человека,  участвующего  в научном  общении,  с  учётом  речевой  ситуации,  норм
научного  стиля,  требований  к речевому  этикету  научного  общения.  Анализировать
и оценивать  собственную  и чужую  речь  с  точки  зрения  уместного  использования
языковых  средств  в соответствии  с  условиями  и сферой  общения;  создавать
монологические  и диалогические  высказывания  с  учётом  особенностей  делового
и научного общения.

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать
способы выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 



Иметь представление о специфике устной речи. 
Осознавать и использовать свой речевой опыт в процессе коммуникации. 
Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах.
Иметь представление о стилизации.
Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка (НКРЯ)

как информационно-справочный ресурс.

3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура
Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, 
значение родного языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной 
культуры. Русский язык в кругу других родных языков народов Российской Федерации. 
Культура родной речи как фактор сохранения культурной преемственности поколений.
Словари русского языка как хранилище сведений об истории и культуре русского 
народа (обзор, общее представление). Общие толковые словари русского языка, 
отражающие прошлые периоды его истории. Специальные исторические и 
этимологические словари русского языка. Словари, отражающие словарный состав 
русского языка в новейший период его истории (рубеж XX—XXI вв. и начало XXI в.).

Раздел 2. Культура речи
Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Языковая норма и
современный русский литературный язык. Языковая норма и история её развития 
Устойчивость и изменчивость нормы. Основные причины изменения языковых норм. 
Вариантность нормы как естественное свойство литературного языка.
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в 
ударении и в произношении Варианты ударения и произношения. Орфоэпические словари
ХХI в. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном русском 
языке Орфографический вариант (общее представление). Орфографические словари и 
справочники русского языка ХХI в.
Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения 
лексических норм: переосмысление значений слов, освоение терминологической лексики, 
изменение стилистической окраски слов. Современные словарные пометы. Толковые 
словари ХХI в. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Словари лексической 
сочетаемости слов русского языка ХХI в.
Морфологические нормы современного русского литературного языка. Изменения 
морфологических норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм. 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносокращенных слов. 
Грамматические словари и справочники русского языка ХХI в.
Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения 
синтаксических норм: варианты форм, связанные с управлением; вариативность в 
согласовании сказуемого с подлежащим; колебания в употреблении предлогов. 
Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормы 
употребления предложений с косвенной речью. Синтаксическая синонимия как источник 
богатства и выразительности русской речи.
Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки 
препинания (общее представление). Справочники по пунктуации русского языка ХХI в.



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: доклад, 
поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 
научная дискуссия, политические дебаты.
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. Средства речевой 
выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 
Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 
Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 
текста. Корректировка текста. Способы изложения и типы текстов. Категория монолога и 
диалога как формы речевого общения.
Функциональные разновидности языка. 
Культура научного общения. Разновидности научного общения, их особенности. Речевой 
этикет в научной коммуникации, его специфика. Культура оформления научного текста.
Культура делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность лексики, 
использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и 
виды делового письма. Оформление деловых писем (общее представление).
Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, 
диалогичности в текстах публицистического стиля.
Русская речь в повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой опыт 
Социальные роли в повседневном общении. Невербальные средства общения. Культура 
разговорной речи. 
Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация, отступление от 
языковых норм. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 
синтаксиса.
Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-
справочный ресурс. Состав и структура Национального корпуса русского языка. 
Возможности работы с Обучающим корпусом НКРЯ.

4. Тематическое планирование

Тематическое  планирование  представлено  по  годам  обучения,  в нём  указано
рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение тем, повторение и  различного
вида творческие/проверочные/ контрольные работы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы
и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Тематическое планирование представлено на 68 часов, которые изучаются в 11 классе.
Общее количество — 68 ч, из них: проверочные работы — 8 ч; резерв — 2 ч.

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды
деятельности обучающихся

ЯЗЫК И  КУЛЬТУРА (6 ч)
Родной язык в жизни человека, 
общества, государства. (2 ч).

Разные подходы к определению
понятия «родной язык» (общее 
представление, обзор).
Русский язык среди других 
родных языков народов России.
Русский язык — база 
традиционных общероссийских
духовно-нравственных 
ценностей, объединяющих 

Объяснять роль родного языка 
в жизни человека, общества, 
государства; смысл понятия 
«традиционные российские 
духовно-нравственные 
ценности»; объяснять роль 
русского языка в сохранении 
традиционных российских 
духовно-нравственных 



нашу многонациональную и 
многоконфессиональную 
страну. Сохранение родного 
русского языка — нравственная
обязанность его современных 
носителей.

ценностей; аргументировать 
необходимость ответственного 
отношения к использованию 
родного русского языка во всех 
сферах жизни.
Создавать высказывания о 
языковом
многообразии Российской 
Федерации,
приводить соответствующие 
примеры; объяснять 
необходимость уважительного 
отношения к национальным 
культурам и языкам народов 
России.

Словари русского языка как 
хранилище сведений об 
истории и культуре русского 
народа (обзор, общее 
представление) (4 ч).

Общие толковые словари 
русского языка, отражающие 
прошлые периоды его истории. 
Словари устаревших слов, 
исторические и 
этимологические словари как 
источники сведений об истории
и культуре русского народа. 
Словарь русской ментальности 
Словари новых слов, словари 
новых иностранных слов.

Характеризовать словари 
разных типов с точки зрения 
отражения в них истории и 
традиционной культуры, 
особенностей русского быта и 
мировоззрения русского народа
(Словарь Академии 
Российской; Словарь 
церковнославянского и 
русского языка, Словарь 
живого великорусского языка В
И Даля, словарь устаревших 
слов, исторический и 
этимологический словари, 
Словарь русской ментальности,
словари новых слов, словари 
новых иностранных слов).
Извлекать из словарей 
информацию об истории и 
традиционной культуре, 
особенностях русского быта и 
мировоззрения народа и 
комментировать её.

КУЛЬТУРА РЕЧИ (26 ч)
Языковая норма и современный
русский литературный язык 
(2 ч).

Языковая норма и история её 
развития. Роль А С Пушкина в 
истории русского 
литературного языка. 
Устойчивость и изменчивость 
нормы. Основные причины 
изменения языковых норм. 
Вариантность нормы как 
естественное свойство 
современного русского 
литературного языка. 
Нормативные и ненормативные
варианты. Равноправные 
варианты.

Комментировать основные 
причины изменения языковых 
норм, приводить примеры, 
иллюстрирующие динамику 
языковой нормы (в рамках 
изученного).

Орфоэпические нормы Орфоэпические нормы Анализировать примеры 



современного русского 
литературного языка (4 ч).

современного русского 
литературного языка. 
Изменения в ударении и в 
произношении. Нормативные и 
ненормативные варианты 
ударения и произношения в 
отдельных грамматических 
формах самостоятельных 
частей речи (в рамках 
изученного). Орфоэпические 
словари ХХI в.

вариантов произношения и 
ударения в отдельных 
грамматических формах 
самостоятельных частей речи (в
рамках изученного) с опорой на
современные словарные 
пометы в орфоэпических 
словарях ХХI в. 
Комментировать изменения 
орфоэпических норм 
современного русского 
литературного языка, 
современные варианты 
орфоэпической и 
акцентологической нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Использовать орфоэпический 
словарь.

Орфографические варианты
(4 ч).

Русская орфография: нормы и 
варианты, правила и 
исключения (обобщение и 
повторение). Орфографическая 
вариативность в современном 
русском языке. 
Орфографический вариант 
(общее представление). 
Орфографические словари и 
справочники русского языка 
ХХI в.

Анализировать примеры 
орфографических вариантов 
Использовать современные 
орфографические словари и 
справочники русского языка.

Лексические нормы 
современного русского 
литературного языка (4 ч).

Лексические нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Изменения лексических норм: 
переосмысление значений слов,
освоение терминологической 
лексики, изменение 
стилистической окраски слов. 
Современные словарные 
пометы. Толковые словари ХХI
в. Словари лексической 
сочетаемости слов русского 
языка.

Комментировать примеры, 
иллюстрирующие изменения 
лексических норм 
современного русского 
литературного языка. 
Объяснять значение словарных 
помет в толковых словарях ХХI
в (в рамках изученного).

Морфологические нормы 
современного русского 
литературного языка (4 ч).

Морфологические нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Изменения морфологических 
норм: варианты форм имени 
существительного, глагола. 
Грамматические словари и 
справочники русского языка 
ХХI в.

Характеризовать изменения 
морфологических норм 
современного русского 
литературного языка. 
Анализировать и сопоставлять 
примеры, включающие 
варианты форм имени 
существительного, глагола.
Использовать современные 
грамматические словари и 
справочники русского языка.



Синтаксические нормы 
современного русского 
литературного языка (4 ч).

Синтаксические нормы 
современного русского 
литературного языка.
Изменения синтаксических 
норм: варианты форм, 
связанные с управлением, 
согласованием сказуемого с 
подлежащим, колебания в 
употреблении предлогов. 
Грамматические словари и 
справочники русского языка 
ХХI в.

Комментировать изменения 
синтаксических норм 
современного русского 
литературного языка, 
современные варианты 
синтаксической нормы. 
Анализировать и сопоставлять 
примеры, включающие 
варианты форм, связанные с 
управлением, согласованием 
сказуемого с подлежащим, 
анализировать колебания в 
употреблении предлогов.
Использовать современные 
грамматические словари и 
справочники русского языка.

Факультативные знаки 
препинания (4 ч).

Факультативные, 
альтернативные знаки 
препинания (общее 
представление). Справочники 
по пунктуации русского языка 
ХХI в.

Анализировать примеры 
использования факультативных
знаков препинания в текстах.
Использовать современные 
грамматические словари и 
справочники русского языка по 
пунктуации.

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (26 ч)
Язык и речь. Виды речевой 
деятельности (4 ч).

Понятия языка и речи. Виды 
речевой деятельности. Речевые 
жанры монологической речи: 
доклад, поздравительная речь, 
презентация. Речевые жанры 
диалогической речи: интервью, 
научная дискуссия, 
политические дебаты.

Объяснять отличия языка от 
речи. Анализировать разные 
виды речевой деятельности. 
Владеть приемами построения 
речевых жанров 
монологической и 
диалогической речи.

Основные риторические 
категории и элементы речевого 
мастерства (4 ч).

Основные риторические 
категории и элементы речевого 
мастерства. Средства речевой 
выразительности: «цветы 
красноречия». Важнейшие 
риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические 
функции метафоры, сравнения, 
антитезы.

Уметь находить средства 
речевой выразительности, 
риторические тропы и фигуры в
текстах различных жанров. 
Владеть основными 
риторическими приемами при 
построении текста. Выявлять 
структуру и риторические 
функции метафоры, сравнения 
и антитезы.

Текст как единица языка и речи
(6 ч).

Признаки текста. Особенности 
композиции и конструктивные 
приемы текста. Виды связей 
предложений в тексте. Абзац. 
Виды преобразования текста. 
Корректировка текста. 
Категория монолога и диалога 
как формы речевого общения.

Выявлять признаки текста, 
структурно-смысловые 
компоненты текста, абзаца. 
Анализировать виды связи 
предложений в тексте, 
принципы построения абзацев. 
Владеть основными приемами 
преобразования и 
корректировки текстов. 
Характеризовать монолог и 
диалог как формы речевого 



общения. Владеть приемами 
построения монолога и диалога.

Культура научного общения. 
Разновидности научного 
общения, их особенности (2 ч).

Культура научного общения. 
Разновидности научного 
общения, их особенности. 
Речевой этикет в научной 
коммуникации, его специфика. 
Культура оформления научного
текста.

Характеризовать особенности 
научного общения, речевой 
этикет в научной 
коммуникации. Анализировать 
речевое поведение человека, 
участвующего в научном 
общении с учётом речевой 
ситуации, норм научного стиля,
требований к речевому этикету 
научного общения.
Анализировать способы 
оформления научного текста. 
Правильно оформлять цитаты, 
ссылки, список используемой 
литературы в структуре 
научного текста.

Культура делового
общения (2 ч).

Культура делового общения. 
Документ как деловая бумага. 
Однозначность лексики, 
использование терминов, 
недопустимость 
двусмысленности. Деловое 
письмо. Функции и виды 
делового письма. Оформление 
деловых писем (общее 
представление).

Характеризовать функции, 
виды делового письма, его 
языковые особенности (в 
рамках изученного); 
анализировать деловое письмо 
как текст официально-делового 
стиля. 

Приёмы работы
с текстом публицистического 
стиля (2 ч).

Приёмы работы с текстом 
публицистического стиля. 
Способы выражения 
оценочности, диалогичности в 
текстах публицистического 
стиля.

Владеть приёмами работы с 
текстами публицистического 
стиля; характеризовать способы
выражения оценочности, 
диалогичности в текстах 
публицистического стиля; 
приводить соответствующие 
примеры и комментировать их. 
Выявлять структурно-
смысловые компоненты и 
анализировать языковые 
особенности публицистических
текстов.

Русская речь в повседневном 
устном общении (2 ч.)

Специфика устной речи. 
Речевой опыт. Социальные 
роли в повседневном общении. 
Невербальные средства 
общения. Культура разговорной
речи.

Оценивать устные 
высказывания с точки зрения 
их эффективности; точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления. Выявлять 
основные причины 
коммуникативных неудач и 
объяснять их. Иметь 
представление о невербальных 
средствах общения и культуре 
речевого общения.



Традиции и новаторство в 
художественных текстах (2 ч.)

Традиции и новаторство в 
художественных текстах. 
Стилизация, отступление от 
языковых норм. 
Стилистические фигуры, 
основанные на возможностях 
русского синтаксиса.

Характеризовать традиции и 
новаторство в художественных 
текстах; приводить 
соответствующие примеры и 
комментировать их. 
Распознавать стилизацию; 
комментировать отступления от
языковых норм. Анализировать 
стилистические синтаксические
фигуры речи.

Обучающий корпус 
Национального корпуса 
русского языка как 
информационно-справочный 
ресурс (2 ч.).

Обучающий корпус 
Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ). Состав 
и структура НКРЯ. 
Возможности работы с 
Обучающим корпусом.

Использовать Обучающий 
корпус Национального корпуса 
русского языка как 
информационно-справочный 
ресурс. Использовать 
современные электронные 
базы, онлайн-ресурсы для 
решения учебных задач.

5.  Оценка планируемых результатов обучения
Система оценивания

Предмет

«Родной язык (русский)»

Вес оценки график  контрольных
мероприятий.

Письменные формы текущего контроля

Тест 3 2 раза в первом полугодии, 2

раза во втором полугодии.

Практическая работа 2 2 раза в первом полугодии, 2

раза во втором полугодии

Домашнее задание 1 1 раз в неделю выборочно

Устные формы текущего контроля

Устный ответ 2 1 раз в неделю выборочно

Критерии выставления оценки по дисциплине 

1.1. Устный ответ обучающегося: 
«5» Если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить

знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и
самостоятельно составленные; 



3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка. 

«4» Если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности
и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: 

1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры; 

3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого. 

«2»  Если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела
изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются  серьезным  препятствием  к
успешному овладению последующим материалом. 

«1» Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5»,  «4»,  «3»)  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени,  т.  е.  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении  урока  (выводится
поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

1.2. Оценка диктанта: 
«5»  Выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при  наличии  в  ней  1  негрубой

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
«4»  Выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2  пунктуационных

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может  выставляться  при  3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

«3»  Выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка  «3»  может  быть  поставлена  также  при  наличии  б  орфографических  и  б
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2»  Выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок. 

«1» При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки

за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не  позволяет
выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса — 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются
две оценки за каждый вид работы. 

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим. 

«5» если ученик выполнил все задания верно 



«4» если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий 
«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий 
«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 
Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при  выполнении

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта руководствоваться следующим: 
«5» за диктант, в котором нет ошибок 
«4» за диктант, в котором допущено 1—2 ошибки 
«3» за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки 
«2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок 
«1» При большем количестве ошибок 
При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и

пунктуационные ошибки: 
в переносе слов; 
на правила, которые не включены в школьную программу; 
на еще не изученные правила; 
в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  проводилась  специальная

работа; 
в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие

звуковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять  негрубые,  т.  е.  не  имеющие  существенного  значения  для  характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки: 

в исключениях из правил; 
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок,  в  наречиях,  образованных  от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и  причастиями,

выступающими в роли сказуемого; 
в написании ы ии после приставок; 
в  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...;
не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их

последовательности. 
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку. 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное)  слово или его
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они
считаются за одну ошибку. 



При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии 3 исправлений и более. 

1.3. Оценка сочинений и изложений: 
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за

содержание  и  речевое  оформление,  вторая  —  за  грамотность,  т.  е.  за  соблюдение
орфографических,  пунктуационных и языковых норм.  Обе оценки считаются оценками по
русскому  языку,  за  исключением  случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая  знания
учащихся  по  литературе.  В  этом  случае  первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  считается
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,

пунктуационных и грамматических. 
Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4.  Работа отличается богатством словаря,  разнообразием используемых синтаксических

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается

1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета Допускается: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 
«4»  1.  Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются  незначительные

отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
6.  В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4

речевых недочетов Допускаются: 2 орфографические и2 пунктуационные ошибки, или 
орфографическая  и  3  пунктуационные  ошибки,  или  4  пунктуационные  ошибки  при

отсутствии орфографических ошибок, а также грамматические ошибки 
«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, по в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается

неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
6. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов

Допускаются: 
4  орфографические  и  4  пунктуационные ошибки,  или  3  орфографические  ошибки и  5

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в
6 классе 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки 



«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4.  Крайне беден словарь,  работа написана короткими однотипными предложениями со

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6.  В  целом  в  работе  допущено  6  недочетов  в  содержании  и  до  7  речевых  недочетов

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 7
пунктуационных  ошибок,  5  орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  8
орфографических и 5 пунктуационных ошибок,а также 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

При  оценке  сочинения  учитываются  самостоятельность,  оригинальность  замысла
ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие
оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяют  повысить  первую  оценку  за
сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на  две единицы.  Например,  при оценке  грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2
—3—2,  2—2—3;  «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об  однотипных  и
негрубых  ошибках,  а  также  о  сделанных учеником  исправлениях,  приведенные  в  разделе
«Оценка диктантов». 

Примерный объем текста для подробного изложения:  в  5  классе— 100—150 слов,  в  6
классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350—450
слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть
увеличен на 50  слов  в  связи с  тем,  что  на таких уроках не проводится  подготовительная
работа.Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе — 0,5—
1,0 страница, в 6 классе — 1,0—1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе —
3,0—4,0. 

1.4. Оценка обучающих работ: 
При оценке обучающих работ учитываются: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 



Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок,  оцениваются  по  нормам для  контрольных работ  соответствующего  или  близкого
вида. 

1.5. Оценка тестовых работ: 
«5» 81 % - 100 % от максимальной суммы баллов 
«4» 61 % - 80 % 
«3» 50 % - 60 % 
«2» 20% - 49 % 
«1» Менее 20% 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета

Используемый учебник:
Голубева, А. В.  Родной русский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы :
учебник  для  среднего  общего  образования /  А. В. Голубева. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2022. — 386 с.

Дополнительная литература
1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.:
«Издательство АСТ», 2018.
2. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000.
3. Грибанская Е.Э. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. Синтаксис и
пунктуация. 10-11 классы. – М., 2009.
4. В.В. Бабайцева. Русский язык 10-11 классы. Углублённый уровень. – М.: Дрофа, 2013.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Городской методический центр. Методическое пространство для учителей средней и
старшей школы. https://mosmetod.ru.
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Библиотека Московской электронной школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue
3. Видеоуроки на сайте "Инфоурок" https://iu.ru/video-lessons
4. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 
"Internetурок" https://interneturok.ru/
5. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/ 
6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http:// schoolcollection.edu.ru
7. Справочно-информационный интернет-портал  «Русский язык». ГРАМОТА.РУ. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gramota.ru
8.Культура письменной речи. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gramma.ru

7.  Материально-техническое обеспечение учебного учебного предмета
В качестве  материально-технического  обеспечения  учебного  учебного  предмета

указывается  необходимое  для  обучения  лицензионное  программное  обеспечение,
оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы,
тренажеры,  карты,  плакаты,  наглядные  пособия;  требования  к  аудиториям  –
компьютерные  классы,  академические  или  специально  оборудованные  аудитории  и
лаборатории, наличие доски и т.д.
О бязательно наличие доски и проектора в классе.

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fcatalogue&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://mosmetod.ru/


8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

При  необходимости  рабочая  программа  учебного  предмета  может  быть
адаптирована  для  обеспечения  образовательного  процесса  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  для  дистанционного  обучения.  Для  этого  от
обучающегося  требуется  представить  заключение  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в
день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
-  сопровождение  и  (или)  присутствие  родителей  (законных  представителей)  во  время
учебного процесса (при необходимости);
-  организация  психолого-педагогического  сопровождение  обучающегося  с  указанием
специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации  обучающихся  при  необходимости  могут  быть  созданы  фонды  оценочных
средств,  адаптированные  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
позволяющие  оценить  достижение  ими  запланированных  в  основной  образовательной
программе  результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,
заявленных в образовательной программе.

Форма  проведения  текущей  и  итоговой  аттестации  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).
При  необходимости  студенту  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки
ответа на зачете или экзамене.



Приложение 1
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Предуниверсарий
программа среднего (общего образования)

Аннотация к рабочей программе 
по предмету «Родной язык (русский)» 

Место в учебном плане 11 класс – 2 ч/нед.
Базовый / углубленный 
уровень

11 класс – базовый уровень

Документы в основе 
составления рабочей 
программы

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.08.2022 года № 732 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012г № 413.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2023  №  371  "Об  утверждении  федеральной
образовательной  программы  среднего  общего  образования"
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

Учебники Голубева, А. В.  Родной русский язык (базовый и углубленный
уровни).  10—11  классы :  учебник  для  среднего  общего
образования / А. В. Голубева. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 386 с.

Другие пособия 
(если используются)

Дополнительная литература
1.  Алексеев  Ф.  Все  правила  русского  языка.  Пособие  для
учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018.
2. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000.
3.  Грибанская  Е.Э.  Контрольные  и  проверочные  работы  по
русскому языку. Синтаксис и пунктуация. 10-11 классы. – М.,
2009.
4.  В.В.  Бабайцева.  Русский  язык  10-11  классы.  Углублённый
уровень. – М.: Дрофа, 2013.

Электронные ресурсы 
(если используются)

1. Городской методический центр. Методическое пространство
для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru.
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Библиотека Московской электронной 
школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue
3. Видеоуроки на сайте "Инфоурок" https://iu.ru/video-lessons
4. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 
"Internetурок" https://interneturok.ru/

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fcatalogue&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://mosmetod.ru/


5. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/ 
6.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов:
http:// schoolcollection.edu.ru
7. Справочно-информационный интернет-портал  «Русский 
язык». ГРАМОТА.РУ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.gramota.ru
8.Культура письменной речи. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.gramma.ru

Структура учебного 
предмета
(порядок изучения 
основных тем)

Раздел 1. Язык и культура
Родной язык в жизни человека, общества, государства. 
Понятие родного языка, значение родного языка в жизни 
человека. Родной язык как явление национальной культуры. 
Русский язык в кругу других родных языков народов 
Российской Федерации. Культура родной речи как фактор 
сохранения культурной преемственности поколений.
Словари русского языка как хранилище сведений об истории 
и культуре русского народа (обзор, общее представление). 
Общие толковые словари русского языка, отражающие 
прошлые периоды его истории. Специальные исторические и 
этимологические словари русского языка. Словари, 
отражающие словарный состав русского языка в новейший 
период его истории (рубеж XX—XXI вв. и начало XXI в.).

Раздел 2. Культура речи
Русский литературный язык как высшая форма 
национального языка. Языковая норма и современный русский 
литературный язык. Языковая норма и история её развития 
Устойчивость и изменчивость нормы. Основные причины 
изменения языковых норм. Вариантность нормы как 
естественное свойство литературного языка.
Орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Изменения в ударении и в произношении Варианты 
ударения и произношения. Орфоэпические словари ХХI в. 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Орфографические варианты. Орфографическая 
вариативность в современном русском языке Орфографический 
вариант (общее представление). Орфографические словари и 
справочники русского языка ХХI в.
Лексические нормы современного русского литературного 
языка. Изменения лексических норм: переосмысление значений 
слов, освоение терминологической лексики, изменение 
стилистической окраски слов. Современные словарные пометы. 
Толковые словари ХХI в. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. Словари лексической сочетаемости 
слов русского языка ХХI в.
Морфологические нормы современного русского 
литературного языка. Изменения морфологических норм: 
варианты форм имени существительного, глагольных форм. 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 
сложносокращенных слов. Грамматические словари и 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=


справочники русского языка ХХI в.
Синтаксические нормы современного русского литературного
языка. Изменения синтаксических норм: варианты форм, 
связанные с управлением; вариативность в согласовании 
сказуемого с подлежащим; колебания в употреблении 
предлогов. Нарушение видовременной соотнесенности 
глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы
в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. Способы оформления чужой речи. 
Цитирование. Нормы употребления предложений с косвенной 
речью. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи.
Факультативные знаки препинания. Факультативные, 
альтернативные знаки препинания (общее представление). 
Справочники по пунктуации русского языка ХХI в.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 
монологической речи: доклад, поздравительная речь, 
презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 
научная дискуссия, политические дебаты.
Основные риторические категории и элементы речевого 
мастерства. Средства речевой выразительности: «цветы 
красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические функции метафоры, сравнения, 
антитезы. 
Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей 
предложений в тексте. Особенности композиции и 
конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 
текста. Корректировка текста. Способы изложения и типы 
текстов. Категория монолога и диалога как формы речевого 
общения.
Функциональные разновидности языка. 
Культура научного общения. Разновидности научного общения,
их особенности. Речевой этикет в научной коммуникации, его 
специфика. Культура оформления научного текста.
Культура делового общения. Документ как деловая бумага. 
Однозначность лексики, использование терминов, 
недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и 
виды делового письма. Оформление деловых писем (общее 
представление).
Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы 
выражения оценочности, диалогичности в текстах 
публицистического стиля.
Русская речь в повседневном устном общении. Специфика 
устной речи. Речевой опыт Социальные роли в повседневном 
общении. Невербальные средства общения. Культура 
разговорной речи. 
Традиции и новаторство в художественных текстах. 
Стилизация, отступление от языковых норм. Стилистические 
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Обучающий корпус Национального корпуса русского языка



как информационно-справочный ресурс. Состав и структура 
Национального корпуса русского языка. Возможности работы с 
Обучающим корпусом НКРЯ.

Формы контроля Устный опрос. Письменные работы (Эссе, диктанты, сочинения,
контрольные работы). Проектная работа.
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