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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык: теория и практика»» на 

уровне среднего общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в российской федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

 

Учебный курс «Русский язык: теория и практика» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся и призван реализовать следующую функцию: 

расширить, дополнить изучение учебных предметов соответствующих 

предметных областей. Учебный (элективный) курс является обязательным 

для выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

•  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

•   общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно 

смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Русский язык: 

теория и практика» - освоение содержания предмета «Русский язык», 

подготовка к ГИА и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Основные задачи: 

−овладение функциональной грамотностью; 

−формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

−овладение умением в развернутых 



аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

−овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

−овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени,  достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  Программа учебного 

(элективного) курса «Русский язык: теория и » представлена следующими 

содержательными компонентами: «Язык как средство общения», «Виды 

речевой деятельности и информационная переработка текста», 

«Функциональная стилистика», «Культура речи», «Подготовка к ГИА», 

которые системно готовят к итоговой аттестации по русскому языку за 

курс средней школы. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по учебному (элективному) курсу «Русский язык: 

теория и практика» в 10- 11 классах рассчитана на 68 учебных часов (34 

часа в 10кл и 34часа в 11 кл), на изучение курса в учебном плане выделен 1 

час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

I. Язык как средство общения. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального общения. Русский 

язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. 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. 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются 

язык и культура народа. Концепты как ключевые слова, 

характеризующие национальную культуру. 

(Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих 

национальную культуру). Основные группы безэквивалентной лексики: 

фразеологические единицы, историзмы, слованаименования 

традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

(Элементарный анализ примеров прецедентных имѐн и текстов, 

имеющих культурологическую ценность). 

II. Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в 

обществе. 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 развѐрнутый) 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 нерасчленѐнность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней 



типичных недостатков (интонационной и грамматической 

нерасчленѐнности, бедности). 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников 

высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнѐра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла 

речи собеседника; владение необходимым объѐмом культурологических 

знаний и др.); 

2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 

3)  соблюдение норм речевого поведения и др. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. Маркировка фрагментов текста при изучающем 

чтении (закладки с пометками; подчѐркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование специальных знаков и др.) 

Использование различных способов маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

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. 

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. 

III. Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и  

взаимодействии. 



Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили (официально - деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение 

изученного). 

11 класс 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная 

функция, основные разновидности. основные признаки, языковые средства, 

основные жанры).Анализ отрывков из художественных произведений с 

точки зрения проявления в них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических 

(звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, 

повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, 

прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи (обобщение). Работа со 

словариком «Тропы и фигуры речи». 

IV. 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 определѐнной 

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 определѐнной ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

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). 

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ 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. Коммуникативный компонент 

культуры речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия 

общения 

- важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в 

соответствии еѐ смысла отражаемой реальности коммуникативному 

замыслу говорящего. Точность как требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам 

общения, содержанию передаваемой информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как способность пользоваться 

стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с 

точки зрения их соответствия критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, богатства и выразительности 

речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чѐтко 

выраженных мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит 

от словарного запаса, позволяющего человеку адекватно выразить самые 

различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или 

частей одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный 

замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание высказывания при сложности его 

содержания. 

Ясность речи связана с умением говорящего(пишущего) сделать свою 

речь удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется 



способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких 

языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи 

путѐм использования разнообразных изобразительных средств языка 

(тропов, риторических фигур и др.),фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики. 

V. Подготовка к ГИА 

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые 

согласные. Озвончение и оглушение согласных. Основные орфоэпические 

и акцентологические нормы. Принципы русской орфографии. 

Фонематический принцип. 

Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевое окончание и отсутствие окончания. Основные 

способы словообразования. Морфологический и неморфологический 

способы образования слов. Приставочно-суффиксальный и приставочный 

или суффиксальный способы словообразования. 

Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. 

Синонимы, антонимы, паронимы. Фразеологизмы. 

Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи. 

Существительные склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения 

имен прилагательных. Склонение имен числительных. Спряжение 

глаголов. 

Причастия действительные и страдательные. Страдательные причастия 

прошедшего времени и отглагольные прилагательные. Наречия и наречные 

выражения. 

Служебные части речи. Слова категории состояния. Переходные 

явления в системе частей речи как способ образования грамматических 

омонимов.  

Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях 

слов. О и Ё после шипящих. Правописание приставок и суффиксов в 

разных частях речи. 

Н и НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, 



наречиях на О –Е. Правописание личных окончаний глаголов. Не с 

разными частями речи. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание предлогов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по курсу 

«Русский язык: теория и практика» 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. 

В результате изучения курса «Русский язык: теория и практика» на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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 

рабочей программы по курсу «Русский язык: теория и практика» 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. 

В результате изучения курса «Русский язык: теория и практика» на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 −самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 −оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 −ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных  ситуациях; 

 −оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для  достижения поставленной цели; 

 − выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя  материальные и нематериальные затраты; 

 −организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной  цели; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 



 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 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 другие); 

 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



 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; 

 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по курсу «Русский 

язык: теория и практика»: 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

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

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

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

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

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

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

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

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

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания. 

Рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы. 



Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

взаимосвязь между ними. 

Анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи. 

Комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка). 

Отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. 

Использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

Выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи. 

Оценивать стилистические ресурсы языка. 

Сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля. 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. 

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; 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 



Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по курсу «Русский 

язык: теория и практика»: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте. 

Выделять и описывать социальные функции русского языка. 

Анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию. 

Характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка. 

Проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме. 

      Проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально стилевой и жанровой 

принадлежностью. 

Критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст. 

Выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности. 

Осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка. 

Проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п  
 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Вс

его  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практич

еские 

работы  
 

Раздел 1. Язык как средство общения 

1.1 

Язык как 

составная 

часть 

национально

й культуры 

 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5890/start/175882/ 

 

1.2 

Лингвокульту

рология как 

наука 

 2  1   

Итого по разделу  3  

Раздел 2. Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

2.1 

Речевое 

общение как 

социальное 

явление 

 12     

2.2 

Виды речевой 

деятельности 

и переработка 

текста 

 6 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  18   

Раздел 3.  Функциональная стилистика 

3.1 
Разговорный 
стиль 

 3   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5510/start/103868/ 
 

3.2 

Официально-

деловой 

стиль 

 3   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Научный 

стиль 
3   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3646/start/221267/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/start/175882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/start/175882/
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/


 

3.4 
Публицистич

еский стиль 
3 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

 Обобщение  1    

Итого по разделу 13    

Итого 34 часа    

 

 

 

11 класс 

 

1 

Язык 

художественн

ой 

литературы. 

Комплексный 

анализ текста 

3 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи  

2 

Культура речи 

как раздел 

лингвистики 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5888/start/295095/ 

 

3 

Языковой 

компонент 

культуры 

речи. 

Комплексный 

анализ текста. 

2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4 

Языковые 

нормы как 

явление 

историческое 

явление  

2    

5 

Коммуникатив

ный 

компонент 

культуры речи 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6 

Этический 

компонент 

культуры речи.  

 2     

7 

Соблюдение 

правил 

речевого 

поведения 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8 

Соблюдение 

правил 

речевого 

 2  1 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3689/start/31056/ 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/295095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/295095/
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31056/


поведения  

Итого по разделу  14  

Раздел 5. Подготовка к ГИА 

9 

Трудные 

вопросы 

фонетики 

 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

10 

Состав слова 

и 

словообразов

ание 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

11 

Основные 

вопросы 

лексикологии 

2    

12 

Трудные 

вопросы 

морфологии 

2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

13 

Трудные 

вопросы 
орфографии 

2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

14 

Трудные 

вопросы 
синтаксиса 

1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

15 

Трудные 

вопросы 

пунктуации 

1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

16 

Текст и его 

основные 

признаки 

2    

17 

Выразительн

ые средства в 

тексте 

2 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  17  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 34        

 
 
 

 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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