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Пояснительная записка. 
 

Общая характеристика элективного курса «Культура русской речи» 

  Рабочая программа элективного курса «Культура русской речи» составлена 

на основе требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), Федеральной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – ФОП СОО), Федеральной рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа опирается на учебные пособия Л. Г. Смирновой 

«Культура русской речи» и «Нормы русского литературного языка» (под 

ред. О. В. Загоровской) 

На занятиях учащиеся будут получать теоретические знания по 

таким лингвистическим дисциплинам, как: 

 Современный русский язык 

 Культура речи 

 Орфография 

 Пунктуация 

На практических и лабораторных занятиях будут закрепляться 

полученные знания и применяться на практике. Предполагается работа с 

разными типами лингвистических словарей, выполнение 

программированных и тестовых заданий повышенной сложности. 

 

ЦЕЛЬ элективного курса «Культура русской речи»: развитие речевой 

личности учащихся путём совершенствования нормативности и 

целесообразности их речи. 

 ЗАДАЧИ КУРСА:  

- ориентировать преподавание на интенсивную интеллектуальную работу 

культуры мышления; 

- способствовать приобщению учащихся к национальным культурным 

традициям, вырабатывать отношение к собственной речи как к производной 

этой культуры; 

- формировать отношение к языковой культуре как фактору утверждения и 

укрепления российской государственности; 

- помогать становлению культуросообразной речевой личности, способной 

к самореализации в высказывании; 

- воспитывать у школьников уважение к нормам речевого этикета, 

личностной адаптированности этих норм; 
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- развивать коммуникативные навыки, способность понимать, 

воспринимать, реагировать, реализуя перцептивную составляющую 

взаимодействия; 

- способствовать формированию умения продуцировать и воспринимать 

целесообразные речевые структуры на основе норм языка, а из вариантов 

выбирать более приемлемые с целью их последующего закрепления в 

речевом поведении. 

 МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КУЛЬТУРА РУССКОЙ 

РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение в 10 классе отведено – 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных 

недель); 

 в 11 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы 

элективного курса «Культура русской речи» достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности общеобразовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения программы элективного курса «Культура русской 

речи» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 
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 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 
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 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по элективному курсу «Культура русской речи» у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



6 
 

  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
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 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 
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 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   -  Строить речь в соответствии с языковыми нормами и качествами 

оптимальной речи (точность, логичность, уместность и т.д.), подчиняя 

сказанное требованиям этики и специфики ситуации. 

   -  Исправлять речевые ошибки и недочёты в устной и письменной речи, 

умея аргументировать свою позицию требованиями современного русского 

языка, а при необходимости – и фактами исторического языкознания. 

  - . Вести себя соответственно понятию языковой (речевой) личности; уметь 

строить грамотный монолог и участвовать в диалоге, достигая 

коммуникативного эффекта и, при ситуационном запросе, коммуникативного 

лидирования. 

   - Исключить из своей речи элементы ненормативной лексики и 

грамматики, умея объяснить, почему целесообразность употребления слова и 

фразы невозможна вне их нормативной кодифицированности. 

    - Уметь использовать необходимые источники информации для полного и 

корректного аргументирования или опровержения суждения. 

 -  Привлекать лексические и стилистические резервы языка при строении 

речи; в целях максимально точного и полного изложения мысли приводить в 

конгруэнтность элементы вербального и невербального общения. 

   Наконец, учащиеся, освоившие курс «Культура русской речи», 

приобретают умение грамотно и целесообразно строить высказывание, 

устное и письменное, что обусловливает высокое качество жизни и 

возможность реализовать себя в будущей профессиональной деятельности. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИНОГО КУРСА «КУЛЬТУРА РУССКОЙ 

РЕЧИ» 

 

   Понятие о культуре речи 

Язык и речь; современный русский литературный язык – высшая форма 

национального языка. Языковая и речевая личность. Культура речи как 1) 

область лингвистической прагматики; 2) характеристика нормативных 

компонентов языка; 3) атрибут личности. 

Норма и ошибка в речи 

   Культура речи и риторика; нормативность и целесообразность речи; 

монолог и диалог; норма языка и ошибка в речевом употреблении. 

Тавтология и плеоназм; контаминация как причина речевых недочётов и 

ошибок. Двусмысленность как речевое явление. 

   Культура речи и современное состояние русской речи; пути преодоления 

кризиса. Культура речи – фактор мыслительной культуры. 

   Орфоэпические нормы русского языка 

Орфоэпия и фонетика – лингвистическая наука о звуковой стороне языка. 

Московская и Ленинградская произносительные традиции. Изменения в 

произношении слов, обусловленные динамичностью нормы. 

   Произношение отдельных сочетаний звуков. Фонетические явления, их 

роль в поддержании языковых норм и адекватного речевого поведения: 

ассимиляция, диссимиляция, эпентеза, диереза, метатеза; стяжение звуков; 

ошибки, вызванные неверным функционированием названных фонетических 

процессов в речи. Особенности произношения слов с твердым-мягким 

согласным перед [э]; [э] – [о] на месте букв е – ё в некоторых словах русского 

языка. 

Явления аллитерации и ассонанса в достижении речевой действенности 

и визуализации 

Техника речи 

   Речевой аппарат и его настройка. Качества голоса: благозвучность, тембр, 

гибкость, полетность, выносливость; выработка индивидуальных речевых 

особенностей: темпа, тембра, интонационно-выразительных возможностей. 

Дикция. 

Русская акцентология 

   Ударение, его фонетические компоненты (ударение динамическое, 

музыкальное, количественное); разноместность и подвижность ударения в 

русском языке. 

   Логическое ударение, его роль в коммуникативной валентности сказанного. 

 Тенденции, намечающие акцентологические изменения 

Лексика русского языка в историческом процессе и в современном 

употреблении 

Лексика русского языка. Разделение слов русского языка по происхождению 

на исконные и заимствованные. История их появления в русском языке. 

Приметы заимствований из разных языков. Судьба заимствованных слов. 
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   Исторические модификации лексики: устаревшие слова, неологизмы. 

Окказионализмы. 

   Специфические явления лексики в синхронном осмыслении. 

Многозначность, омонимия (омонимы, омофоны, омографы, омоформы), 

антонимия, синонимия (синонимы идеографические, стилистические и др.). 

Паронимия как проблема культуры речи. 

   Лексика ограниченного употребления (территориально – диалектизмы; 

социально – арго, сленг, табуированная экспрессивная лексика, 

профессионализмы). Лексика разговорная и просторечная. 

 

Грамматическая правильность русской речи 

 Основные категории грамматики 

   Имя существительное: род отдельных слов, склонение и род 

сложносоставных слов, аббревиатур; особенности в образовании падежных 

форм, специфика склонения географических названий. 

Имя прилагательное: семантические оттенки полных и кратких форм, 

специфика образования форм степеней сравнения. 

Имя числительное:склонение составных числительных (количественных и 

порядковых); числительные собирательные и возможность их образования. 

Местоимение: анафорическое и дейктическое; особенности синтаксиса 

предложений, исключающие двусмысленность, связанную с употреблением 

местоимений. 

   Глагол: специфика недостаточных и избыточных, императива; 

деепричастие – особая форма глагола: образование форм деепричастий; 

координированность деепричастия с подлежащим (семантически) и 

сказуемым (синтаксически). 

Предлоги и их грамматически корректное использование в тексте. 

Функционирование союзов. Частицы, их стилистические и экспрессивные 

потенциалы. Особенности функционирования звукоподражаний и 

междометий в речи. 

   Основные случаи согласования слов в тексте – моделирование, 

конструирование, объяснение морфологических и синтаксических 

закономерностей при рассмотрении взаимоотношений между словами. 

 

   Стилистические нормы. Стили в русском языке 

 Понятие о стилистике. Стиль. Языковая основа стиля. Синонимия как 

основа стилистики. Коммуникативные стили; книжный (высокий), 

нейтральный, сниженный. 

   Средства художественной выразительности речи – тропы, речевые фигуры. 

Речевые недочеты, приобретающие значение при создании эстетически 

выразительного текста. Взаимоотношения требований нормативности и 

художественной выразительности. 
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   Языковые черты и жанровые разновидности основных функциональных 

стилей современного русского языка: научного, официально-делового, 

публицистического, разговорного, художественного. 

Логичность и логика высказывания 

   Целесообразность речи; условия логичности речи и причины логических 

ошибок; структура силлепсиса в отношении к логике высказывания. 

Логические ошибки в речи, их исправление или использование как 

специального средства художественной выразительности. Логические 

парадоксы. Логика событий и логика повествования о них (фабула – сюжет). 

 Точность речи 

   Точность речи. Точность предметная и понятийная. Речевые ошибки, 

связанные с неточностью. Точность – средство понимания текста в системе 

авторских ценностных ориентиров и коннотация. Слово, являющееся 

носителем новых смыслов, основанных на более точном видении ситуации и 

речевого поведения. Точность, зависящая от фигур речевой выразительности. 

  Уместность речи 

   Уместность речи – ситуативная (ситуационная) и стилистическая. 

Нарушение стереотипа ожиданий читателя и слушателя с точки зрения 

точности и уместности речи. Неуместная речь в древних и современных 

культурах, атрибутированная система табу. Уместность речи в различных 

ситуациях общения и при различных коммуникативных задачах. Уместность 

речи как отражение культурно-исторического своеобразия эпохи создания 

текста. Коммуникативная комфортность, обусловленная уместностью речи; 

этические нормы и правила речевого взаимодействия с аудиторией 

(риторический этнос и его проявление в культуре общения). 

   Нормы речевого этикета. Речевой этикет в представлении различных 

народов. Формулы речевого этикета. Нормы речевого этикета. Из истории 

речевого этикета. 

Действенность речи 

   Понятие о действенности речи. Условия действенности речи. Параметры 

действенного выступления. Взаимодействие говорящего и слушающего. 

Невербальное общение 

   Невербальное общение как паралингвистический (артикуляция, 

интонирование, темп речи), экстралингвистический (мимика, жесты), 

проксимический (расположение говорящего по отношению к слушателю, 

взаимоположение собеседников) контексты высказывания. Невербальное 

общение как фактор точной, краткой и действенной речи. 
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Тематическое планирование (10 кл) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Язык и речь. Культура речи. Основные понятия 

курса 

4 

2 Фонетика русского языка. Нормы орфоэпии. 

Техника речи 

5 

3 Русская акцентология. Нормы постановки 

ударения. 

4 

4 Лексика русского языка. Нормы 

словоупотребления 

7 

5 Грамматическая правильность русской речи 10 

6 Стилистические нормы. 6 

 итого 34 часа  

 

Тематическое планирование (11 кл) 
 

№ Тема Количество часов 

1 Целесообразность речи. Логичность речи. Логика 

построения высказывания.    

5 

2 Целесообразность речи. Логичность речи. Логика 

построения высказывания.   

5 

3 Уместность речи . 12 

4 Действенность речи.    6 

5 Невербальное общение в речевой культуре 

личности.    

5 

 итого 33 часа  
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Календарное планирование (10 А,Б класс) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Функции языка. Язык и речь. 6.09  

2-3. Основные понятия культуры речи. Норма и 

ошибка. 

13.09 

20.09 

 

4. Контрольная работа. Редактирование текста. 27.09  

5-6. Орфоэпические нормы. 4.10 

18.10 

 

7. Составление миниатюры (в прозе или в стихах) 

на одну из тем. 

25.10  

8-9. Техника речи. 1.11 

8.11 

 

10-

11. 

Ударение, его фонетические компоненты. 15.11 

29.11 

 

12. Логическое ударение. 6.12  

13. Орфоэпический диктант. 13.12  

14. Исконные и заимствованные слова. 20.12  

15-

16. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Окказионализмы. 

 27.12 

10.01 

 

17. Многозначность, омонимия.  17.01  

18. Антонимия. Синонимия.  24.01  

19. Лексика ограниченного употребления.   31.01  

20. Зачёт. Написание статьи в школьную газету. 7.02  

21-

22. 

Основные категории грамматики. Имя 

существительное. 

 14.02 

28.02 

 

23. Имя прилагательное: семантические оттенки 

полных и кратких форм, специфика 

образования форм степеней сравнения. 

7.03  

24-

25. 

Имя числительное: склонение составных 

числительных (количественных и порядковых); 

числительные собирательные и возможность их 

образования. 

 

14.03 

объед 

21.03 

 

26. Местоимение. 28.03  

22-

28. 

Глагол. 4.04 

объед 

 

 

29. Предлоги и их грамматически корректное 

использование в тексте. 

18.04  

30. Контрольная работа. Редактирование 25.04  
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предложений. 

31. Стиль. Языковая основа стиля.   

32  Средства художественной выразительности 

речи – тропы, речевые фигуры. 

16.06  

 33. Языковые черты и жанровые разновидности 

основных функциональных стилей 

современного русского языка. 

23.05  

34 Реферат по предложенной теме. 30.05  

                                                                                                                                                 

Всего:  

34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (11А, Б класс) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Целесообразность речи. 6.09  

2. Условия логичности речи и причины 

логических ошибок. 

13.09  

3-4. Логические ошибки в речи, их исправление 

или использование как специального средства 

художественной выразительности. 

20.09 

27.09 

 

5. Контрольная работа. Исправление речевых 

ошибок. 

4.10  

6. Точность речи. Точность предметная и 

понятийная. 

18.10  

7-8. Речевые ошибки, связанные с неточностью. 25.10 

1.11 

 

9. Точность, зависящая от фигур речевой 

выразительности. 

8.11  

10. Зачет. Редактирование текста. 15.11  

11. Уместность речи – ситуативная и 

стилистическая. 

29.11  

12-

13. 

Уместность речи в различных ситуациях 

общения и при различных коммуникативных 

задачах. 

6.12 

13.12 

 

14-

15. 

Уместность речи как отражение культурно-

исторического своеобразия эпохи создания 

текста. 

20.12 

27.12 
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16-

17. 

Нормы речевого этикета. 10.01 

17.01 

 

18. Речевой этикет в представлении различных 

народов. 

24.01  

19-

20. 

Формулы речевого этикета. 31.01 

объед 

 

21. Проверочная работа. Установление причин 

речевых ошибок. 

7.02  

22. Выступление на тему: «Культура молчания – 

часть речевой культуры». 

14.02  

23-

24. 

Понятие о действенности речи. Условия 

действенности речи. 

28.02 

объед 

 

25-

26. 

Взаимодействие говорящего и слушающего. 7.03 

14.03 

 

27-

28. 

Письменная работа. Написание эссе. 21.03 

28.03 

 

29-

30. 

Невербальное общение в речевой культуре 

личности. 

4.04 

18.04 

 

31-. Невербальное общение как фактор точной, 

краткой и действенной речи. 

25.04 

 

 

32. Конкурс. «Чтение» басен И.А. Крылова с 

помощью мимики и жестов. 

16.05  

33. Реферат по предложенной теме.  23.05  

                                                                                                                                                                

Всего: 

33 часа  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
   Обязательные учебные материалы для ученика: 

1.Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый 

уровень. 10-11 классы: учебник // В.В.  .Бабайцева. - 3-е издание,стереотип. - 

М.: Дрофа, 2019. 

2. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. 

Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2019. 

 

Методические материалы для учителя: 

1.Русский язык. 10-11 классы. Методические рекомендации к учебнику В. В. 

Бабайцевой. ВЕдиный государственный экзамен - 2023. Русский язык. 2. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. Вертикаль. 

ФГОС. 2015 

 

  2. Лингвистические словари и справочники 

         1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический 

справочник. – М., 1989. 

         2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. 

         3. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. – М., 1984. 

         4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. – М., 2004. 

         5. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические нормы / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1987. 

         6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке 

(для работников печати). – М., 1985. 

         7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 

– М., 1984. 

         8. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1989. 

Литература 

         1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

Современная риторика. – Ростов н/Д, 1999. 

         2. Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. – М., 1996. 

         3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка: 

Пособие для учителей. – М., 1978. 

         4. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994. 

         5. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-

практикум. – М., 2000. 

         6. Львов М.Р. риторика. – М., 1996. 

         7. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. 

Дидактические и справочные материалы. Тесты. – М., 2018. 
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         8. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. – М., 2002. 

         9. Розенталь Д.Е. практическая стилистика русского языка. – М., 1987. 

         10. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. 

Максимова. – М., 2000. 

         11. Русский язык и культура речи / Под ред. проф. В.И. Максимова. – 

М., 2000. 

         12. Соколова В.В. культура речи и культура общения. – М., 1995. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
1. Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

2. http://www.school.edu.ru/ 
3. https://edu.skysmart.ru/ 

4. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила грамматики 

русского языка 

5. http://urok.hut.ru/Урок. Русский язык для школьников и преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1687622810795400&usg=AOvVaw30swwctslwCLVdD6MJ0rtw
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