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1. Планируемые результаты освоения курса «Родной язык (русский)», базовый 

уровень: личностные, метапредметные, предметные результаты. 

 

 

Планируемые личностные результаты: 

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: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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; 
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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 идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 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 и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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);  

 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; 

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.  
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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). 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты. 

 В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

2. Содержание курса «Родной язык (русский)», базовый уровень, 

для 10-11 классов 

 

 

Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
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Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости 

с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных 

слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 

беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 
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Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи 

А. Кони о Л. Толстом. 

 

 

Тематическое планирование курса «Родной язык (русский)», базовый уровень,   

для 10-11 классов 

 

 

10 класс, (35 часов) 

 

№ п/п 

 

 
общество. 

Родной 

язык, 

художестве

нная 

литература 

и культура. 

Язык и 

история 
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лексически

е нормы 

современно

го русского 

литературн

ого 

языка. Лекс

ическая 

сочетаемос

ть слова и 

точность. 
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грамматич

еские 

нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного 

языка. 
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этикет 

 
этикет в 

электронно

й среде 

общения. 

Понятие 

нетикета. 

Этикет 

Интернет-

переписки. 

Этические 

нормы, 
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речь. 

Виды 

речевой 

деятельно

сти 
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14 
 

 

 

 

 
стиль 

речи. Назна

чение, 

признаки 

научного 

стиля речи. 

Морфологи

ческие и 
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11 класс 

(35 часов) 

 

№ п/п 

 

 
ый рост 

словарного 

состава языка, 

«неологическ

ий бум» – 

рождение 

новых слов, 

изменение 

значений и 

переосмыслен

ие 

имеющихся в 

языке слов, их 

стилистическа

я переоценка, 

создание 

новой 

фразеологии, 

активизация 

процесса 

заимствовани

я иноязычных 

слов. 
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Тексты 

художественн

ой 

литературы 

как единство 

формы и 

содержания.  

Практическая 

работа с 

текстами 

русских 

писателей (А. 

Пушкин 

«Скупой 

рыцарь»). Н. 

Помяловский 

о 

разнообразии 

языка. 

 

 

 
орфоэпически

е 

нормы соврем

енного 

русского 

литературног

о языка. 

Обобщающее 

повторение 

фонетики, 

орфоэпии. 

Основные 

нормы 

современного 

литературног

о 

произношени

я и ударения в 

русском 

языке. 

Написания, 

подчиняющие

ся 

морфологичес

кому, 

фонетическом

у, 
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лексика с 

точки зрения 

ее 

происхожден

ия и 

употребления. 

Русская 

фразеология. 

Роль 

фразеологизм

ов в 

произведения

х А. 

Грибоедова, 

А. Пушкина, 

Н. Гоголя и 

др. русских 

писателей. 

Словари 

русского 

языка. 

Словари 

языка 

писателей. 

Лексический 

анализ текста. 

Статья К. 

Бальмонта 

«Русский 

язык как 

основа 

творчества». 

 

грамматичес

кие нормы 

современног

о русского 

литературно

го языка. 
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этикет в 

деловом 

общении. 

Функции 

речевого 
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текста. Виды 

связей 

предложений 

в тексте. 

Способы 

изложения и 

типы текстов. 
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ьные 

разновидност

и языка 

 



22 
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Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу 

«Родной язык (русский)» 

 

10 класс (35 часов;  1 час в неделю) 

№ п/п 

I четверть (8 недель, 8 часов) 

 

 

 

единицы и уровни. 

Взаимосвязи и 

отношения единиц 

разных уровней 

языка. 

 

 

 

акцентологические 

ошибки в речи. 

Отражение 

произносительных 

вариантов в 

современных 
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лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Лексическая 

сочетаемость слова и 

точность. Свободная 

и несвободная 

лексическая 

сочетаемость. 

 

связанные с 

нарушением 

лексической 

сочетаемости. 

Тавтология. 

Плеоназм.  

II четверть (8 недель, 8 часов) 

 

 

 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. 
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III четверть (10 недель, 10 часов) 

 

 

Понятие речевого 

(риторического) 

идеала. 

 

истоки русского 

речевого идеала в 

контексте истории 

русской культуры. 

 

риторические 

категории и 

элементы речевого 

мастерства Понятие 

эффективности 

речевого общения. 

 

 

 

общения. Спор, 
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спора. Доказывание 

и убеждение. 

IV четверть (9 недель, 9 часов) 

 

спора. Речевое 

поведение 

спорящих. 

 

речевые роли 

участников, 

возможная 

типология ситуаций 

спора. 

 

и диалога как формы 

речевого общения. 

 

признаки научного 

стиля речи. 

Морфологические и 

синтаксические 

особенности 

научного стиля.  

 

официально-

делового стиля: 

точность, неличный 

характер, 

стандартизированно

сть, стереотипность 

построения текстов 

и их 

предписывающий 

характер.  

 

интонационные, 



27 
 

 

стиль речи. Устное 

выступление. 

Дискуссия.  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу 

«Родной язык (русский)» 

 

11 класс (35 часов;  1 час в неделю) 

№ п/п 

 

 

ьный рост 

словарног

о состава 

языка, 

«неологич

еский 

бум» – 

рождение 

новых 

слов, 

изменение 

значений и 

переосмыс

ление 

имеющихс

я в языке 

слов, их 

стилистич
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новой 

фразеолог

ии, 

активизац

ия 

процесса 

заимствов

ания 

иноязычн

ых слов. 

 

речь. 

Тексты 

художеств

енной 

литератур

ы как 

единство 

формы и 

содержани

я.   

 

Практичес

кая 

работа. А. 

С. 

Пушкин. 

«Скупой 

рыцарь». 

Наблюден

ие за 

диалогизи

рованным 

монологом

. 

 

Помяловс

кий о 

разнообра

зии языка. 

 

орфоэпиче

ские 

нормы сов

ременного 

русского 

литератур

ного 

языка.  
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щее 

повторени

е 

фонетики, 

орфоэпии. 

Основные 

нормы 

современн

ого 

литератур

ного 

произнош

ения и 

ударения в 

русском 

языке. 

 

, 

подчиняю

щиеся 

морфолог

ическому, 

фонетичес

кому, 

традицион

ному 

принципа

м русской 

орфографи

и. 

Фонетичес

кий 

разбор. 

II четверть (8 недель, 8 часов) 

 

лексика с 

точки 

зрения ее 

происхож

дения и 

употребле

ния. 

 

фразеолог

ия. Роль 

фразеолог

измов в 

произведе

ниях А. 

Грибоедов

а, А. 

Пушкина, 
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русского 

языка. 

Словари 

языка 

писателей. 

 

Лексическ

ий анализ 

статьи К 

Бальмонта 

«Русский 

язык как 

основа 

творчества

» 

 

ические 

нормы как 

выбор 

вариантов 

морфолог

ической 

формы 

слова и ее 

сочетаемо

сти с 

другими 

формами. 

 

ие рода 

аббревиат

ур. Нормы 

употребле

ния 

сложносос

тавных 

слов. 

 

еские нор

мы как 

выбор 

вариантов 

построени

я 

словосоче

таний, 

простых и 

сложных 
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ния, в 

которых 

однородн

ые члены 

связаны 

двойными 

союзами. 

Способы 

оформлен

ия чужой 

речи. 

Цитирован

ие. 

III четверть (10 недель, 10 часов) 

 

этикет в 

деловом 

общении. 

Функции 

речевого 

этикета в 

деловом 

общении. 

Этапы и 

протокол 

делового 

общения. 

Телефонн

ый этикет 

в деловом 

общении. 

 

жанры 

монологич

еской 

речи: докл

ад, 

поздравит

ельная 

речь, 

презентац

ия.  

 

жанры 

диалогиче

ской речи: 

интервью, 

научная 

дискуссия, 

политичес
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Признаки 

текста. 

Виды 

связей 

предложен

ий в 

тексте. 

 

изложения 

и типы 

текстов. 

Особеннос

ти 

композици

и и 

конструкт

ивные 

приемы 

текста. 

 

Виды 

преобразо

вания 

текста. 

Корректир

овка 

текста. 

 

Конспект. 

Выписки. 

Реферат. 

Аннотация

.  

 

ие 

сложного 

плана и 

тезисов 

статьи А. 

Кони о Л. 

Толстом 

 

научного 

стиля 

речи. 

 

огические 

энциклопе

дии, 

словари и 
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IV четверть (9 недель, 9 часов) 

 

но-

деловой 

стиль 

речи, 

сферы его 

использов

ания, 

назначени

е, 

признаки. 

Тексты в 

делопроиз

водстве. 

 

жанры 

официальн

о-делового 

стиля 

(резюме, 

автобиогр

афия и 

др.). 

 

ая речь, 

сферы ее 

использов

ания, 

назначени

е. 

Разговорн

ые слова в 

произведе

ниях. 

 

ные 

средства 

общения. 

Культура 

разговорн

ой речи. 

 

ти 

публицист

ического 

стиля. 

Основные 

жанры 

публицист

ического 
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Написание 

сочинения 

в жанре 

эссе. 

 

сочинения

. 

 

«Использо

вание 

учащимис

я средств 

публицист

ического 

стиля в 

собственн

ой речи». 
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Приложение 2 

 

Оценивание усвоения содержания курса «Родной (русский) язык» 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по родному 

(русскому) языку. Развёрнутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если учащийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если учащийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если учащийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учащимся на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка сочинений  

С о ч и н е н и я  – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учащимися 

ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

4. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Допущено нарушение в последовательности 

изложения мысли.  

3. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

4. Встречается неправильное употребление слов.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

6. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения не соответствует заявленному плану.  

3. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», 

при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну 

единицу, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-

3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений 
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Ошибки в содержании сочинения показывают, что учащийся не овладел полностью умением 

составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему.  

Фактические ошибки: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: нарушение последовательности в высказывании; отсутствие связи между 

частями сочинения и между предложениями; неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; раздробление одной микротемы другой микротемой; несоразмерность частей 

высказывания или отсутствие необходимых частей; перестановка частей текста; неоправданная 

подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от 

первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе; 

• Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

• Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее 

к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет учащийся.  

Разновидности грамматических ошибок: 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
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• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 

даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

3. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащийся; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только 

в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку учащегося по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
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того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми).  

 

 

Самостоятельная работа учащихся. 

 

10 класс 

Форма самостоятельной работы Количество 

затраченного 

времени 

Наличие технических средств 

Сочинение-рассуждение «Что такое 

культура речи?» 

40 мин ПК, интернет, мультимедийная 

доска 

Публичное выступление (практическое 

занятие) 

40 мин 

 

ПК, интернет, мультимедийная 

доска 

Публицистический стиль. Устное 

выступление. Дискуссия.  

40 мин 

 

 

Практикум. Анализ текстов разной 

структуры, типовой принадлежности, 

стилевой принадлежности. 

40 мин  

 

11 класс 

Форма самостоятельной работы Количество 

затраченного 

времени 

Наличие технических средств 

Практическая работа. А. С. Пушкин. 

«Скупой рыцарь». Наблюдение за 

диалогизированным монологом. 

40 мин Тексты  

Лексический анализ статьи К Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества» 

40 мин Статья К Бальмонта «Русский 

язык как основа творчества» 

Составление монолога 20 мин  

Составление диалога 20 мин  

Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом 

40 мин Статья А. Кони оЛ.Толстом 

Составление резюме, написание 

автобиографии. 

60 мин  

Написание сочинения в жанре эссе. 40 мин ПК, интернет, мультимедийная 

доска 

Проект «Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной 

речи». 

40 мин ПК, интернет, мультимедийная 

доска 
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Приложение № 3 

 

Перечень средств обучения и воспитания,   

необходимых для реализации образовательных программ   

НОО, ООО и СОО.   

  

кабинет русского языка и литературы   

№ п/п  Средства обучения, мебель, системы хранения, 

пособия  

Имеется   

(+/-)  

Сроки 

приобретения   

1.   Основное оборудование  

Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение (ПО), проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте).  

+     

2.  Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой.  

+    

3.  Кресло учителя, стул.  +    

4.  Шкаф для хранения учебных пособий  +    

5.  Доска пробковая./ Доска магнитно-маркерная.  -  2021г.  

6.  Система (устройство) для затемнения окон.  +    

7.  Стол ученический, регулируемый по высоте.          +    

8.  Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте.  

+    

9.  Тумба для таблиц под доску / Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов / Система 

хранения таблиц и плакатов.   

+  2022г.  

10.  Речевой аудио класс   

  

-  2022г.  

11.  Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи.  

+    

12.  Технические средства.  

Сетевой фильтр  

+    

13.  Документ-камера  +    

14.  Многофункциональное устройство/принтер.           +    

15.  Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в комплекте) / 

интерактивной панелью (ПО в комплекте).  

+    

16.  Компьютер учителя с периферией/ 

ноутбук ( лицензионное программное 

обеспечение (ПО), образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, 

ПО для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн опроса).  

+    

17.  Электронные средства обучения.  +    
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Электронные средства обучения/ 

Интерактивные пособия/ Онлайн курсы ( по 

предметной области).  

18.  Комплект учебных видеофильмов  +    

19.  Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия.   

Комплект портретов писателей, 

литературоведов и лингвистов.  

+    

20.  Словари языковые фундаментальные  +    

21.  Словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для учителей 

и учеников 9-11 классов.  

-    

22.  Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов.  

    

23.  Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы  

+    

24.  Комплект демонстрационных учебных таблиц.  -  2022г.  
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Приложение 4 

 

Методическая литература. 

1. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. – М., «Просвещение», 2017. 

2. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 2019. 

3. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих 

в вузы. – М., 2019 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М., 2018. 

5. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 2017. 

6. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразовательных. учеб. 

заведений (10-11 кл.). – М., 2019. 

7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского 

языка: Значение и происхождение словосочетаний. – М., 1997. 

8. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

9. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2017. 

10. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2018. 

11. Виноградов В. В. О теории художественной речи. — М . 2018. 

12. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М . 2018. 

13. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 2017. 

 

- Электронные информационные ресурсы: 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи 

по филологии, словари, тестирование). 
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