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Пояснительная записка
Настоящая программа по русскому родному языку для 11 класса составлена на основе:

 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  No  273-ФЗ  «Об  образовании  вРоссийской

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона No 185-ФЗ);

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. No

1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря

2015 г. No 1577);

 примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования

одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. No 2/16-з)

Программа учебного предмета «Русский родной язык» 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 основного курсарусского

языка,  обязательного  для  изучения  во  всех  школах  Российской  Федерации,  и  направлено  на

достижение  результатов  освоения  основнойобразовательной  программы  основного  среднего

образования  по  русскому  языку,  заданных  соответствующим  федеральным  государственным

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка врамках образовательной

области  «Родной  язык  и  родная  литература»  имеютсвою  специфику,  обусловленную

дополнительным,  по  сути  дела,  характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Цели и задачи изучения предмета

Цели:

 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представленияо  русском  языке  как

духовной, нравственной и культурной ценности народа;

 осознание национального своеобразия русского языка; 

 формирование  познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к

русскомуязыку, а через него – к родной культуре; 



 воспитание  ответственногоотношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,

формирование волонтёрской позициив отношении популяризации родного языка;

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;

задачи: 

 овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,обеспечивающих

свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 развитие  готовности  и  способности  кречевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,

потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких  явлениях  и  категориях

современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;

 о стилистических ресурсах русского языка; 

 об основных нормах русского литературного языка; 

 о национальной спецификерусского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и

фразеологии снационально-культурной семантикой;

  о русском речевом этикете;

 совершенствование классифицировать языковые умений факты, опознавать,оценивать их

анализировать,с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и

преобразовывать необходимую информацию;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта

исследовательской  работы  по  русскомуязыку,  воспитание  самостоятельности  в

приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

На изучение предмета «Русский родной язык» в 11 классе отводится 17 часов по 0,5 часа в

неделю, в соответствии с объемом часов, выделенных в обязательной части учебного плана школы

на  2023-2024  учебный  год.   Данная  программа  составлена  для  учащихся  11  класса,  уровень

освоения курса  - базовый.

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального

общения  и  консолидации  народов  России,  основаформирования  гражданской  идентичности  в



поликультурном  обществе.  Русский  язык  является  родным  языком  русского  народа,  основой

егодуховной культуры. Он формирует  и  объединяет  нацию,  связывает поколения,обеспечивает

преемственность  и  постоянное обновление национальнойкультуры.  Изучение  русского языка и

владение  им  –  могучее  средствоприобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и

литературы, основнойканал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому

опыту человечества.Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражениямысли,

обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,участвует  в  формировании

сознания,  самосознания  и  мировоззренияличности,  является  важнейшим средством хранения  и

передачи  информации,культурных  традиций  и  истории  народа,  говорящего  на  нём.  Высокий

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить,успешность во

владении способами интеллектуальной деятельности,умениями убедительно выражать свои мысли

и точно  понимать  мысли другихлюдей,  извлекать  и  анализировать  информацию из  различных

текстов,ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной  жизни  и  в  миредуховно-

нравственных  ценностей.Как  средство  познания  действительности  русский  родной

языкобеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,развивает его

абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной

деятельности,самообразования  и  самореализации  личности.Обучение  русскому  родному  языку

совершенствует нравственную икоммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьнымипредметами,

имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению

будущей профессией.  Содержание курса«Русский родной язык» направлено на удовлетворение

потребности обучающихся в  изучении родного языка как инструмента познания национальной

культуры и самореализации в ней.Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права

тех  обучающихся,  кто  изучает  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».В  содержании  курса  «Русский  родной

язык»  предусматривается  расширение  сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему

системному  устройству  языка,  а  к  вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚  внешней

стороне  существования  языка:  к  многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и

культурой,  государством и обществом.  Как курс,  имеющий частный характер,  школьный курс

русского  родного  языка  опирается  на  содержание  основного  курса,  представленного  в

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает иподдерживает его. 



ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства,
способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного
отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству  познания
культуры  своего  народа  и  других  культур,  уважительного  отношения  к  ним;  приобщение  к
литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)



7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других  видах
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к

познанию себя: 

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного

мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



– принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,

ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому

здоровью;

 – неприятие вредных привычек: наркотиков. курения, употребления алкоголя,

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине

(Отечеству): 

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального

самоопределения;

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в

Российской  Федерации.  Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,

государству и к гражданскому обществу:

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и

правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 – признание  неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,  которые принадлежат

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения

прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и

гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,

осознание своего места в поликультурном мире;

 – интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих

их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,

самоуправления, общественно значимой деятельности; 



– приверженность взаимопомощи идеям народов; интернационализма, воспитание дружбы,

уважительного  равенства,  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,

религиозным убеждениям;

 – готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным

признакам и другим негативным социальным явлениям.

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

 – нравственное сознание общечеловеческих ценностей, и поведение толерантного на основе

сознания и усвоения поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их

достижения;

 – принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное

отношение к другому мировоззрению; человеку, его мнению,– способность к сопереживанию и

формирование  позитивного  отношения  к  людям,  в  том  числе  к  лицам  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к

сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и

дружелюбия);

 – развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,

взрослыми в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и

других видах деятельности.

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  к окружающему миру,  живой

природе, художественной культуре:

 – мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости

науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной  информацией  о

передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  заинтересованность  в

научных знаниях об устройстве мира и общества;

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной

профессиональной и общественной деятельности;

 – экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной земле,  природным богатствам

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной

и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;  умения  и  навыки



разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного

быта.

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей

семейной жизни; 

– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),  интериоризация

традиционных семейных ценностей.

 Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-

экономических отношений: 

– уважение  ко  всем формам собственности,  готовность  к  защите  своей  собственности,  –

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных

планов;

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем

;  –  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

 – готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и

академического благополучия обучающихся:

 – физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в

жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны

отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность  к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)  владение  языковыми средствами -  умение ясно,  логично  и точно  излагать  свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится:

 – самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым можно

определить, что цель достигнута;

 – оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

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

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и

жизненных ситуациях;

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя

материальные и нематериальные затраты;

 – организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения

поставленной цели;

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

 Познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится:



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

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

задачи;

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и

фиксировать противоречия в информационных источниках;

 – использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления

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

источниках;

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 – выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные

универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

 – координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных

суждений. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Родной  язык  и  родная  литература"
включают  предметные  результаты  учебных  предметов:  "Родной  язык",  "Родная  литература"
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка
и родной литературы должны отражать:
1)  сформированность  понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой
практике;



2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,  чтение,  говорение и
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3)  сформированность  навыков  свободного  использования  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4)  сформированность  понятий  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;  осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5)  сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых
в речи грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей и  чувств  на  родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  родного  языка,
основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;
8)  сформированность  ответственности  за  языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  и  изучения  родной  литературы  для  своего
дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога;
9)  сформированность  понимания  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
11)  сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных  произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.



Содержание учебного предмета 

Раздел/содержание Количе-
ство  ча-
сов

Язык помогает мне стать личностью
МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ,  АНАЛИЗИРУЕМ,
ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, ДОКАЗЫВАЕМ)
Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение
с компьютером и диалог с книгой.  Интернет-пространство.  «Компьютерный
разум»  и  особенности  человеческого  мышления.  Роль  интуиции,  ассоциаций.
Отношение к чтению в современном мире.

1

В пространстве текста
ТЕКСТ -  «СЛОВЕСНАЯ ТКАНЬ»
Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные
признаки текста. Понимание текста — процесс творческий.
Тема,   основная  мысль.  Ключевые  слова.   Микротема.
Абзац.
Роль первого предложения (зачина) в тексте.
Замысел  автора.  Лексические,  грамматические,  интонационные  средства
выражения отношения, оценки.
Интонация текста. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова.
Перифразы и их роль в тексте.
Анализ памятки «Средства связи между предложениями в тексте».

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ В ТЕКСТЕ. СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В
ТЕКСТЕ
Лексические  повторы.  Однотематическая  лексика.  Синонимы.  Антонимы.
Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы.
Слово и контекст. Оценочная лексика.
Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом.
Взаимодействие слова и  текста.
Работа  со  словарями.  Самостоятельный  отбор  материала  для  лексического
разбора. Самостоятельная формулировка заданий, связанных с изучением лексики
и фразеологии.
Анализ памяток «Примерный план лексического разбора слова», «Как произвести
лексический разбор текста» и образцов разбора.

ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ СРЕДА
Развивающая речевая среда как пространство куль- туры. Чтение — это общение с
«целебными источниками нашего  русского языка».
Текст  как  средство  создания  развивающей,  обучающей  речевой  среды.
Эстетическое  воздействие  текстов.  Урок  русского  языка  как  речевое
произведение. Развивающий потенциал урока. Критерии отбора текстов.
Выразительное  чтение  как  искусство  звучащего  слова.  Роль  речевой  среды  в
формировании языковой личности.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Понимание  поэтического  текста  как  творчество.  Филологическое  понимание
текста. «Метод медленного чтения».
Анализ поэтического текста — путь к постижению авторского  замысла.
«В поэзии язык раскрывает  все  свои  возможности»  (Ю. Лотман). «Поэзия —
один из могучих двигателей в раз- витии языка» (Б. Томашевский).
Анализ памятки «Средства художественной изобразительности».

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА -  ЭТО ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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Комплексная  работа  с  текстами,  содержание  которых создает условия для
погружения в развивающую речевую  среду  как  в  пространство  культуры.
Возможность охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов
эстетическая,  духовная,  воспитывающая,  языковая,  культурная,  социальная,
интеллигентная,    обучающая.
Наблюдения над ключевыми словами,  которые объединяют разные тексты как
единое пространство: культура, нравственность, совесть, интеллигентность,
память, личность, речевая среда.

 «ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ»
«Метод медленного чтения». Филологическое пони- мание текста. Роль языковой
интуиции.  «Диалог  с   текстом» — это прежде  всего  диалог  читателя  с  самим
собой.

КУЛЬТУРА  КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ
Особенности  русской  национальной  культуры. Связь  языка,  литературы,
живописи, музыки, архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю. Лотман). Изучение
языка и приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе анализа
текстов о культуре. Приобщение к культуре — средство духовно-нравственного
совершенствования. Язык как отражение национально-самобытной культуры.

СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТОВ
Конспект.  Тезисы.  План  текста,  сравнение  разных  вариантов  плана  текста.
Использование  частичного  цитирования  при  составлении  плана.
Культуроведческое  комментирование  текста.  Роль  словарей,  справочников.
Ключевые слова.  Подготовка реферата на основе информационной переработки
текстов.
Пересказ  текста.  Изложение  (подробное,  сжатое,  выборочное).  Роль
информационной переработки текстов в процессе работы над исследовательским
проектом.

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ  АННОТАЦИИ
Приемы  сжатия  текста.  Выбор  вариантов  сжатия  текста  на  основе  анализа
образцов. Роль частичного цитирования.   Использование   элементов   сжатия
анализируемого  текста  при  написании  рецензии.  Роль  синтаксиса  в  процессе
преобразований  исходного  текста.  Использование  синонимичных  конструкций.
Редактирование  текста.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
КАК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО  КУЛЬТУРЫ
Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову,
интерес к изучения языка — это то, что помогает стать талантливым читателем.
Духовное становление личности. Работа памяти и ее влияние на деятельность
речетворческой системы. Память как важная «часть текстообразующего
механизма» (Ю. Лотман). Роль текстов — «безукоризненных  образцов»  (Л.
Щерба)  как  средства  создания  развивающей  речевой  среды.  Развивающая
речевая среда как пространство культуры. Русская художественная литература
— вершина национального языка. Язык писателей —  источник развития
языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение к родному языку.
Всего часов 17



Тематическое планирование
№
урока

Тема урока Содержание Характеристика  основных  видов
деятельности учащихся на данном
уроке

Контроль
знаний 

Примеча
ния

1 Мое  особое
мнение
(дума-  ем,
анализируем,
обсуждаем,
спорим,
доказываем

Язык  и  речь  как
каналы  для
передачи
информации.
Ресурсы
Интернета.
Общение  с
компьютером  и
диалог  с  книгой.
Интернет-
пространство.
«Компьютерный
разум»  и
особенности
человеческого
мышления.  Роль
интуиции,
ассоциаций.
Отношение
к  чтению  в
современном
мире

Работа  по  осознанию
эстетической  ценности  русского
слова.  Самостоятельный  отбор
примеров  из  словарей,  текстов,
чтобы  убедительно  доказать
тезис:
«Русское  слово  в  тексте
выполняет  эстетическую
функцию».  Самостоятельная
учебная деятельность (овладение
УУД:  личностными,
познавательными,
коммуникативными,
регулятивными)  при  отборе
примеров  (аргументов)  для
доказательства  тезисов:
«Изучение родного языка — это
приобщение к культуре»,

2 Текст  —
«словесная
ткань»

Текст  как
речевое
произведение,
как  результат
речевой
деятельности.
Выразительное
чтение текста как
искусство
звучащего  слова.
Перифразы  и  их
роль  в  тексте.
Анализ  памятки
«Средства  связи
между
предложениями в
тексте».
Планирование
учебной
деятельности  на
основе
использования
этой памятки

Конспект  теоретической  части
учебника,  подготовка  к
пересказу  (подробному  или
сжатому).  Использование
синонимов  (лексических  и
грамматических)  в  процессе
информационной переработки
текстов.  Работа  со  словарями.
Выразительное  чтение  текстов
разных  стилей.
Самостоятельный анализ разных
источников  информации  на
темы:  «Логическое  ударение  и
ключевые  слова  в  тексте»,
«Чтение  —  один  из  основных
видов  речевой  деятельности»,
«Разные тексты надо читать по-
разному»,  «“Диалог  с  текстом”
как “метод медленного чтения”».
Подготовка  к  выступлениям  на
уроках-семинарах,
конференциях,  к  выбору
проблем  для  исследовательских
проектов, а так- же к сочинениям
на  морально-этические,
литературные



(культуроведческие)  и
лингвистические темы.

3 Лексические
средства
связи  в
тексте. 

Лексические
повторы.
Однотематическа
я   лексика.
Синонимы.
Антонимы.
Контекстуальные
(текстовые,
контекстные)
синонимы  и
антонимы. Слово
и  кон-  текст.
Оценочная
лексика.
Лексический
разбор  как  часть
комплексной
работы  с
текстом.
Взаимодействие
слова и текста

Работа  со  словарями.
Самостоятельный  отбор
материала  для  лексического
разбора.  Самостоятельная
формулировка  заданий,
связанных  с  изучением  лексики
и  фразеологии.  Планирование
деятельности на основе памяток
«Примерный  план  лексического
разбора слова», «Как произвести
лексический  разбор  текста»  и
образцов  разбора.  Отбор
доказательств  для  подготовки
сообщений на темы:
«Эстетическая  ценность
русского  слова»,
«Взаимосвязь  слова  и  текста»,
«Лексический  разбор  как  часть
комплексной работы с текстом».

4 Текст  и
речевая среда

Развивающая
речевая среда как
пространство
культуры.  Чтение
— это общение с
«целебными"
источниками
нашего  русского
языка». Текст как
средство
создания
развивающей,
обучающей
речевой  среды.
Эстетическое
воздействие
текстов.   Урок
русского   языка
как  речевое
произведение.
Развивающий
потенциал урока.
Критерии  отбора
текстов.
Выразительное
чтение  как
искусство
звучащего  слова.
Роль  речевой

Развитие умения самостоятельно
сформулировать тему сочинения,
написать  его  в  соответствии  с
качествами  хорошей  речи.
Редактирование текста. 
Анализ высказываний писателей
(отрывков  из  писем,  дневников,
записных  книжек)  о  «тайнах
творчества»,  об особенностях
работы над словом, о
«муках  слова»,  о  радости
творчества  и  о  роли  образцов...
Самостоятельный  отбор
материалов  (из  текстов
упражнений,  книг,  сборников
афоризмов...),  которые
соотносятся с названием раздела.
Использование  ресурсов
Интернета



среды  как
средства
формирования
языковой
личности

5-6 Особенности
поэтического
текста

Понимание
поэтического
текста  как
творчество.
Филологическое
понимание
текста.  ленного
чтения».  Анализ
поэтического
текста  — путь  к
постижению
авторского
замысла.
«В  поэзии  язык
раскрывает  все
свои
возможности»
(Ю. Лотман).
«Поэзия  — один
из  могучих
двигателей  в
развитии  языка»
(Б.
Томашевский

Анализ  памятки  «Средства
художествен-  ной
изобразительности».
Самостоятельный  отбор
примеров  из  поэтических  про
заучивание  их  наизусть,  под-
готовка  к  выразительному
чтению  и  письму  по  памяти.
Отбор  конкретных  примеров,
которые  помогут
прокомментировать
высказывания:  «Все  слова
хороши, и почти все они годятся
для поэта»  (Н.  Заболоцкий),  «В
поэтическом  тексте  “гармония
содержания,  смысла  и  фор-  мы
втягивает  нас  в  сопереживание
автору,  затрагивает  не  только
нашу мысль,  но и наши чувства,
жизнь  нашего  сердца”»  (Т.
Злобина).  Постепенная
подготовка  к  выступлениям  на
уроках-семинарах,
конференциях,  к  выбору
проблем  для  исследовательских
проектов, а так- же к сочинениям
на  морально-этические,
литературные
(культуроведческие)  и
лингвистические темы. Развитие
умения  самостоятельно
сформулировать тему сочинения
(с  использованием  частичного
цитирования поэтических строк),
написать  его  в  соответствии  с
качествами  хорошей  речи.
Понимание  того,  что  сочинение
— это тоже текст.
Редактирование текста. 

7-8 Развивающая
речевая среда
—  это
пространство
культуры

Комплексная
работа с
текстами,
содержание
которых создает
условия для
погружения в
развивающую

Наблюдения  над  ключевыми
словами,  которые объединяют
разные тексты как  единое
пространство:  культура,
нравственность,
интеллигентность,   память,
личность, речевая среда. Отбор
конкретных  примеров,  которые



речевую  среду
как  в
пространство
культуры.
Возмож  ность
охарактеризовать
эту  речевую
среду с
помощью слов
эстетическая,
духовная,
воспитывающая
,  языковая,
культурная,
социальная,
интеллигентная
, обучающая

помогут  прокомментировать
высказывание:
«Наша  культура  передается
через слово, через музыку, через
пение».

9-10 «Диалог  с
текстом»

«Метод
медленного
чтения».
Филологическое
понимание
текста.  Роль
языковой
интуиции.
«Диалог  с
текстом»  —  это
прежде  всего
диалог  читателя
с  самим  собой.
«Диалог  с
текстом»  и
чувство  языка

Анализ  памятки  «Диалог  с
текстом».  Использование
памятки на основе повтор
обращения  к  текстам
упражнений  уже  изученных
разделов.  Отбор  примеров,
фактов для доказательства
справедливости утверждений:
«Чтение — это диалог  с
текстом», «Пушкин ведет диалог
с нами»,
«Чтение  художественного
текста  —  это  творчество».
Подготовка к выступлениям на
уроках-семинарах,
конференциях,  а  также  к
сочинениям  на  морально-
этические,  литературные
(культуроведческие),
лингвистические темы

11-12 Культура
как
совокупност
ь текста.

Особенности
русской
национальной
культуры.  Связь
языка,
литературы,
живописи,
музыки,
архитектуры.
«Музы  ходят
хороводом»  (Ю.
Лотман).
Изучение языка и
приобщение  к

Развитие  осознанной
необходимости  ориентироваться
на  собственный  опыт,
самооценку  в  процессе
творческой  деятельности.
Постепенная  подготовка  к
выступлениям  на  уроках-
семинарах,  конференциях,  а
также  к  сочинениям  на
морально-этические,
литературные
(культуроведческие),
лингвистические  темы.
Овладение  УУД  —  осознание
логики  подхода  к



культуре.
Развитие
языковой
личности  в
процессе анализа
текстов  о  куль-
туре.
Приобщение  к
культуре  —
средство
духовно-
нравственного
совершенствован
ия.  Язык  как
отражение
национально-
самобытной
культуры

классификации,  группировка
тем: «Поэзия — это и  музыка,
и  живопись»,  ««Это  образец
деревянного  зодчества»,  «В
музее  художника...»,  «Древнее
среди  современности  —
свидетельство  бессмертия
народа»,  «Мой  родной  город»,
«Я  люблю  приезжать  в  эти
края»,  «Город  на  берегу  реки»,
«Музыка нас не покинет»

113-
14

Способы
информацион
ной
переработки
текстов.
Сжатое
изложение

Конспект.
Тезисы.  План
текста, сравнение
разных
вариантов  плана
текста.
Использование
частичного
цитирования  при
составлении
плана.
Культуроведческ
ое
комментировани
е  текста.  Роль
словарей,
справочников.
Ключе-  вые
слова.
Подготовка
реферата  на
основе
информационной
пере-  работки
текстов.
Пересказ  текста.
Изложение
(подробное,
сжатое,
выборочное).
Роль
информационной
переработки
текстов  в

Овладение  приемами  сжатия
текста.  Вы-  бор  вариантов
сжатия текста на основе анализа
образцов.  Овладение  опытом
частичного  цитирования.
Использование  элементов
сжатия  анализируемого  тек-  ста
при  написании  рецензии.
Понимание  роли  синтаксиса  в
процессе  преобразований
исходного  текста.
Использование  синонимичных
конструкций.  Редактирование
текста.  Отбор  материала  для
того, чтобы написать аннотацию
к исследовательскому проекту.



процессе  работы
над
исследовательск
им  проектом.
План.  Сжатое
изложение.
Аннотация.
Ключевые  слова
в  тексте.
Обоснование вы-
бора  темы
исследования,
сочинения,
реферата

15-16 Русский язык
и  литература
как  единое
пространство
культуры

Слово  —
«первоэлемент
литера-  туры».
Культура чтения.
Любовь  к  слову,
интерес  к
изучению  языка
—  это  то,  что
помогает  стать
талантливым
читателем.
Духовное
становление
личности.  Работа
памяти  и  ее
влияние  на
деятельность
речетворческой
системы.  Память
как  важная
«часть
текстообразующе
го  механизма»
(Ю.  Лотман).
Роль текстов  —
«безукоризненны
х  образцов»  (Л.
Щерба)  как
средства
создания
развивающей
речевой  среды.
Развивающая
речевая  среда
как
пространство
культуры.
Русская

Самостоятельный  отбор
материалов  (из  текстов
упражнений,  книг,  сборников
афоризмов...),  которые
соотносятся  с  на-  званием
раздела. Использование ресурсов
Интернета.  Отбор  примеров,
фактов,  которые  помогают
доказать  справедливость
утверждений:  «Язык
художествен-  ной  литературы
учит  всех  нас  бережному  и
творческому  отношению  к
родному языку — воплощению и
приумножению  богатств  памяти
народной»,  «В  хорошем  тексте
конец гармонирует с началом»,
«Лев  Толстой  привлекает  наше
внимание  прежде  всего  своей
нравственной  позицией»,
«Образование  —  твое
собственное, необходимое дело»
(Ю. Трифонов).



художественная
литература  —
вершина
национального
языка.

17 Материалы
для
самопроверк
и:  работа  по
пунктуации.
От
комплексной
работы  с
текстом  —  к
сочинению

Изобразительно-
выразительные
средства.
Особенности
текста-
рассуждения.
Роль  "фоновых
знаний
",полученных  в
результате
обучения, чтения
книг,  изучения
культуры,
анализа
собственного
жизненного
опыта.
Редактирование
черновика.
Качества
хорошего  текста
(соответствие
теме,  проблеме;
связность,
цельность,
единство,
завершенность,
информативност
ь,  логичность).
Ключевые  слова
в тексте. Задания
с  выбором
ответа,  с  кратки-
ми  и
развернутыми
ответами.
Сочинение-
отклик  как
«текст о тексте»,
созданный  на
основе   разных
источников
информации.

Практикум  по  орфографии  и
пунктуации.  Использование
разных видов чтения, «диалога с
текстом».  Подготовка  к
сочинению-отклику  на
предлагаемый  текст  в  процессе
выполнения  заданий  с  выбором
ответа  и  с  кратким  ответом.
Понимание того, что сочинение-
отклик — это «текст  о  тексте».
Анализ  изобразительно-
выразительных  средств.
Понимание особенностей текста-
рассуждения.  Работа  по
орфографии  и  пунктуации  в
процессе  подготовки  к
сочинению  и  изложению.
Постановка знаков препинания в
текстах.  Подготовка  к
сочинениям  на  морально  -
этические,  литературные
(культуроведческие),
лингвистические  темы  (по
выбору).


	Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
	– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
	– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
	– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
	– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
	– неприятие вредных привычек: наркотиков. курения, употребления алкоголя,
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
	– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
	– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
	– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
	– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
	– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
	– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
	– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
	– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
	– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
	– приверженность взаимопомощи идеям народов; интернационализма, воспитание дружбы, уважительного равенства, отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
	– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
	– нравственное сознание общечеловеческих ценностей, и поведение толерантного на основе сознания и усвоения поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому мировоззрению; человеку, его мнению,– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
	– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
	– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
	– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
	– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
	– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
	– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
	– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
	– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
	– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
	; – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
	– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
	Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
	– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
	Планируемые метапредметные результаты
	Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
	1. Регулятивные универсальные учебные действия
	обучающийся научится:
	– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
	– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
	– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
	– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
	– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
	– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
	– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
	Познавательные универсальные учебные действия
	обучающийся научится:
	– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
	– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
	– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
	– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
	– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
	– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
	– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные универсальные учебные действия
	обучающийся научится:
	– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
	– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
	– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
	– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
	– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
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