
 



 

Рабочая программа по предмету "Русский (родной) язык" 

8 класс в объеме 34 часа (1 час в неделю) 

 

Рабочая программа содержит три обязательных раздела: "Планируемые результаты", "Содержание курса", 

"Тематическое планирование". Дополнительно добавлено календарно - тематическое планирование на 34 часа 

( 1 час в неделю ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному русскому языку для 8 класса составлена на основе: 

 

1. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования; 

2. Методических рекомендаций к учебным предметам «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература». Автор: Шутан М. И., заведующий кафедрой словесности и культурологии Нижегородского 

института развития образования, утверждено на заседании кафедры от 18.01.2019 (протокол №1). 

3. Учебник «Русский родной язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.» Авторы: 
О.М.Александрова и др., М., «Просвещение», 2020. 

 

Планируемые результаты 

Изучение предметной области «Родной русский язык» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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4) расширение 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) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Раздел I. Язык и культура ( 5 ч.) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) 

языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова 
как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет ( 1 ч.) 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 

других народов. 

Раздел II. Культура речи ( 12 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] 

в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 

со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 



Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет ( 2 ч.) 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
формул. 

Раздел III . Речь. Речевая деятельность. Текст ( 14 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 
участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 
дневника и т.д. 

Тематический план 

 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Раздел I. Язык и культура 5 ч. 

2 Раздел II. Культура речи. 12 ч. 

3 1.Орфоэпия и акцентология современного русского языка. 2 

4 2.Основные лексические нормы современного русского языка. 4 

5 3.Основные грамматические нормы современного русского 
языка. 

6 

6 Речевой этикет. 3 ч. 

7 Раздел III. Речь. Речевая деятельность. Текст. 14 ч. 

8 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 

9 2.Текст как единица языка и речи. 4 

10 3.Функциональные разновидности языка. 8 



 Итого 34 часов 

 
 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока  Кол-

во 
часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел I. Язык и культура    

1 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 
(общевосточнославянские) слова 

1   

2 Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

1   

3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и 
их приметы. 

1   

4 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 
старославянизмы. 

1   

5 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике. 

1   

6 Речевой этикет. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в 

русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 
речевых этикетах. 

1   

 Раздел II. Культура речи.    

 1.Орфоэпия и акцентология современного русского языка.    

7 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи 

1   

8 Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1   

 2.Основные лексические нормы современного русского языка.    

9 Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

1   

10 Особенности употребления терминов в публицистике, 
художественной литературе, разговорной речи. 

1   

11 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 1   

12 Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 1   

 3.Основные грамматические нормы современного русского 

языка. 

   

13 Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 
сочетание. 

1   



14 Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла) 

1   

15 Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного несколько и существительным 

1   

16 Согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 
женщины и две молодые женщины). 

1   

17 Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

1   

18 Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. 

1   

19 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 
варианты приветствия и прощания. 

1   

20 Речевая агрессия. Синонимия речевых формул. 1   

 Раздел III. Речь. Речевая деятельность. Текст.    

 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности.    

21 Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы. 

1   

22 Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

1   

 2.Текст как единица языка и речи.    

23 Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила аргументации. 

1   

24 Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 
аргументации в учебно-научном общении. 

1   

25 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. 

1   

26 Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации. 

1   

 3.Функциональные разновидности языка.    

27 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 
поздравление. 

1   

28 Научный стиль речи. Основные черты и особенности научного 

стиля речи. 

1   

29 Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. 

1   

30 Реферат. Слово на защите реферата. 1   

31 Учебно-научная дискуссия. Правила корректной дискуссии. 1   

32 Язык художественной литературы. Особенности и отличительные 
черты. 

1   



33 Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного). 1   

34 Сочинение в жанре страницы дневника. 1   
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Рабочая программа "Русский родной язык" 9 класс 

 

Рабочая программа по русскому родному языку для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС к учебнику О.М. Александровой из расчета 17 часов в год. 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по родному русскому языку в 9 классе разработана на основе следующих 
нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ РД «Кизлярская 

гимназия-интернат «Культура мира»; 

 учебный план ГКОУ РД «Кизлярская гимназия-интернат «Культура мира»; 

 ; 

 положение о рабочей программе ГКОУ РД «Кизлярская гимназия-интернат «Культура мира»; 

 ; 

 Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения в 5-9 классах; 

 Русский родной язык: 9 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. Александровой.] — М.: 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным пособием для общеобразовательных организаций 
«Русский родной язык». 3-е издание, Москва, «Просвещение», 2019. 

 

https://videouroki.net/catalog/?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mtitle&utm_content=catalog&utm_term=20230901sep23
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Согласно учебному плану на изучение родного русского языка отводится в 9 классе 17 часов в год (0,5 ч. в 
неделю при 34 ученых неделях). 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский родной язык» 

Предметные результаты 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 
процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 
языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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; 

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; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 
на решение задачи; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 
письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 
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основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнѐра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
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обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 

образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание 
о народах и этнических группах России; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира; 
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потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 
дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия.Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т.п. 

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. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

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. 
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Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, 
в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол. 

часов 

Календарь Факт 

1   Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

Роль родного языка в жизни человека. § 1 

1 

2   Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. § 2, 3 

1 

3   Основные тенденции развития русского литературного  1 

языка. § 4, 5 

4   Новые иноязычные заимствования в русском языке. 

Словообразовательные неологизмы.§ 6, 7 

1 

5   Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. §9 1 

6   Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. §10 

1 

7   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. §11 

1 

8   Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. § 11 

1 

9   Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. § 12 

1 

10   Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. § 12 1 

11  Нормы употребления предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений. § 12 

1 

12   Русский язык в Интернете. Этикет интернет – переписки. §15 1 

13   Текст как единица языка и речи. §16 1 

14   Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот. 

Шутка.§17 

1 

15   Официально-деловой стиль. Научно-учебный подстиль. §18, 19 1 

16   Публицистический стиль. Язык художественной литературы. § 20, 

21 

1 

17   Представление проектов, результатов исследовательской работы. 1 

                                             ИТОГО: 17 
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Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 
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9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 

11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

12. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 
разработка личной странички для школьного портала и др. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 

16. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 
«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях» и др. 
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Рабочая программа 

по учебному предмету «Родной русский язык» 

 

 

для 11 класса 

(2 часа в неделю) 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 11 класса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2023-2024 учебный год. 

Согласно учебному плану программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 
соответствует Образовательной программе школы. 

Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) 

языка в 11 классе-68 часов, что соответствует учебному плану школы. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение 

знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения 

художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного мира произведений; 

овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, 
коммуникативных навыков и умений. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 
предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 
стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 
спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 
навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся за курс 10-11 классов 

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 
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 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 
языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с изученным языковым 
материалом; 

 извлекать информацию из различных источников; 

 находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их; правильно писать 
слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 

правилами; 

 производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор 
предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 
дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 
общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 
действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 
образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения русскому языку, намечены 

пути развития речевой способности обучающихся. 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

Язык и его функции. Речь. Культура речи. (6) 

Язык и его функции. Писатели о языке и речи. 

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство». 

Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». 

 

Лексика и лексическая стилистика (8) 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. 

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре. 

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). 

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе. 

 

Состав слова и словообразование. (2) 

Словообразование и стилистика. 

Этимология. Этимологические словари. 
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Грамматика и грамматическая стилистика (4) 

 

Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. 

Морфология и стили речи. 

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. 

Части речи и их происхождение. 

Имя существительное. (10) 

Имя существительное и его роль в художественных текстах. 

Собственные имена существительные в литературе. 

«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. 

Употребление падежных форм имен существительных. 

Употребление несклоняемых имен существительных. 

 

Имя прилагательное (4) 

 

Трудности в употреблении имен прилагательных. 

Употребление имен прилагательных в художественной литературе. 

 

Имя числительное. (2) 

Употребление числительных в речи и художественной литературе. 

Местоимение. (2) 

Употребление местоимений в речи. 

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе. 

Глагол.(8) 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. 

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского 

глагола». Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 

 

Причастие.(4) 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе. 

Деепричастия. (6) 

Деепричастие как часть речи. 

Употребление деепричастий в фольклоре и литературе. 

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок») 

 



8 
 

Наречие. (4) 

Правила написания наречий. 

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!» 

Служебные части речи. (4) 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» 

Употребление частиц и междометий в художественной литературе. 

Язык и культура.(4) 

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». 

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро». 

. 

                                                                      Учебно – тематический план 

11 классы 

 

 Тема Кол-во 

часов 

1.  Язык и его функции. Речь. Культура речи. 6 

1.  Лексика и лексическая стилистика. 8 

1.  Состав слова и словообразование. 2 

1.  Грамматика и грамматическая стилистика. 4 

1.  Имя существительное. 10 

1.  Имя прилагательное. 4 

1.  Имя числительное. 2 

1.  Местоимение. 2 

1.  Глагол. 8 

1.  Причастие. 4 

1.  Деепричастие. 6 

1.  Наречие. 4 

1.  Служебные части речи. 4 

1.  Язык и культура. 4 

1.  Итого 68 
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                                                            Календарно-тематический план 

 

№ Дата проведения                            Тема урока Кол. ч. 

По плану Фактичес

кая 

1-2   Язык и его функции. Писатели о языке и речи. 2 

3-4   Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство». 2 

5-6   Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». 2 

7-8   Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. 2 

9-10   Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в 

фольклоре. 

2 

11-12   Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). Фразеологизмы и 
их употребление в фольклоре и литературе. 

2 

13-14   Р.р. Лингвистическое сочинение о значении какого-либо 

фразеологизма или крылатой фразы. 

2 

15-16   Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические 

словари 

2 

17-18   Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. 
Морфология и стили речи. 

2 

19-20   Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. Части 

речи и их происхождение. 

2 

21-22   Имя существительное и его роль в художественных текстах. 

Собственные имена существительные в литературе. 

2 

23-24   Р.р. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. Обучение 

лингвистическому анализу. 

2 

25-26   Употребление падежных форм имен существительных. 

Употребление несклоняемых имен существительных. 

2 

27-29   Р.р. Сочинение-описание портрета девушки (юноши), который 

нравится. 

2 

28-30   Тестирование по теме «Имя существительное» 2 

31-32   Трудности в употреблении имен прилагательных. 2 

33-34   Р.р. Лингвистический анализ стихотворения И.Бунина. 2 

35-36   Употребление числительных в речи и художественной литературе. 2 

37-38   Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе. 2 

39-40   Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. 2 

41-42   Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, 
антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». 

2 

43-44   Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 2 
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45-46   Р.р. Сочинение-рассказ на самостоятельно выбранную тему. 2 

47-48   Употребление причастий в речи и в художественной литературе.. 2 

49-50   Р.р. Сочинение-описание картины с использованием 

причастий. (В.Перов. «Дети, бегущие от грозы».) 

2 

51-52   Деепричастие как часть речи. 2 

53-54   Употребление деепричастий в фольклоре и литературе. 2 

55-56   Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки 
П.Ершова «Конек-горбунок») 

2 

57-58   Правила написания наречий. 2 

59-60   Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!» 2 

62-62   Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт 
едят все народы?» 

2 

63-64   Употребление частиц и междометий в литературе. 2 

65-66   Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». 2 

67-68   Р.р. Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой 

родной край », «Добро» 

2 

 

 

1. Учебно-методический комплекс. Список литературы 

 

1. Виноградов В. В. О теории художественной речи. — М . 1971. 

2. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М . 1981. 

3. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

4. Винокур Г. О. О задачах истории языка. Понятие поэтического языка // Избранные работы по русскому 
языку. —М., 1959. 

5. Головин Б. Н. Основы культуры речи. — М., 1980.. 

6. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. — Л.,1974. 

7. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. 

8. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970. 

9. Одинцов В. В. Стилистика текста.— М., 1980. 

10. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 1977. 

 


