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Рабочая программа элективного курса «Введение в языкознание составлена в 

соответствии с ФГОС СОО и Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«Русский язык» (базовый уровень) Федеральной образовательной программы СОО. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Введение в языкознание» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Введение в языкознание» (далее – Программы) является 

усвоение содержания  предмета «Введение в языкознание» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

  В процессе изучения предмета «Введение в языкознание» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

 Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
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избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных объявлений) и тексты делового стиля. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое‚ 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Устные высказывания разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

Устные и письменные тексты описательного и аргументативного типа. Способы 

аргументации.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Информационная переработка текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
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Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языкознания.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы и крылатые 

слова. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
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Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; 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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах. 

Смыслоразличительная роль ударения. Варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Типичные речевые ошибки 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 



6 

 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (морфологические) 

ошибки.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (синтаксические) 

ошибки.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
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предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО 

ВЫБОРУ «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Введение в 

языкознание» в средней школе:  

 смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения: 

осмысленность учения, понимание значимости решения учебных задач, соотнесение их 

с реальными жизненными целями и ситуациями; 

 развитие самооценки: 

выработка своей жизненной позиции в отношении мира, окружающих людей, самого себя 

и своего будущего; 

 развитие морального сознания; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

 умение осознавать роль языка и речи в жизни людей; обращать внимание 

на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон 

речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак); вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, выражать свои 

эмоции. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне СОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе: 

умение самостоятельно ставить цель деятельности, планировать и прогнозировать 

результат, контролировать процесс достижения результата, корректировать свои действия 

и оценивать их успешность; 

 регуляция учебной деятельности: 

управление познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, прогнозирования, контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности в освоении материала; 

 аморегуляция эмоциональных и функциональных состояний: 

представление о своих возможностях достижения цели определенной сложности; 

 самоконтроль и самооценивание: умение сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта и делать вывод о соответствии продукта 

замыслу. 

Познавательные УУД: 
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 общеучебные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

 универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей; в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 действия постановки и решения проблем: 

определение и выстраивание в хронологической последовательности шагов по решению 

задачи; 

выполнение по заданному алгоритму текущего контроля своей деятельности; 

сравнение характеристик запланированного и полученного продукта, вывод 

о соответствии продукта замыслу; 

оценка продукта своей деятельности по заданным критериям заданным способом; 

указание на сильные и слабые стороны своей деятельности; 

определение мотивов своих действий. 

Коммуникативные УУД: 

 межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, 

его позиции в общении и воздействии, учёт разных мнений, овладение средствами 

решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.): 

учёт позиции собеседника, понимание, уважение к иной точке зрения, умение обосновать 

и доказывать собственное мнение; 

 кооперация (совместная деятельность — организация и планирование 

работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать 

инициативу, решать конфликты): 

осуществление действий, обеспечивающих возможность эффективно сотрудничать как 

с учителем, так и со сверстниками: умение планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность распределять роли; 

уметь договариваться; 

 формирование личностной и познавательной рефлексии: 

умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 

результаты изучения учебного предмета «Введение в языкознание» отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Язык и культура. Речь. 

Речевая деятельность 

                11 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

 уметь дифференцировать и интегрировать информацию 
прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 
от второстепенных; классифицировать фактический материал по 
определённому признаку; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между выявленными 
фактами; 
 умение соотносить части прочитанного и прослушанного 
текста: устанавливать причинно-следственные отношения, 
логические связи между абзацами и частями текста и определять 
средства их выражения;  определять начало и конец темы; 
выявлять логический план текста; 
 проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 
точки зрения его композиционных особенностей, количества 
микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 
дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные); 
 владеть умениями информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 
заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации 
(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 
для представления информации; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 
похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 
поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 
от инициативы, завершение диалога и др.; 
 участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного 
речевого поведения в споре; 
владеть умениями учебно-делового общения: убеждения 
собеседника; побуждения собеседника к действию; 
информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки; 
владеть умениями чтения, комплексного анализа и создания 
текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 
записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 
владеть умениями чтения, комплексного анализа и интерпретации 
текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 



13 

 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую 
информацию текста 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать основные нормы русского речевого этикета 

(этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдать  этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  

этикетного  общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета; 

использовать в общении этикетные речевые тактики и приёмы‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 
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Для оценивания достижений обучающихся при реализации элективного курса 

используется отметочная пятибалльная система в  соответствии с нормами оценок.  

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий;  обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.   

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.   

Оценка «2» ставится, если ученик 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 ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

Системная оценка личностных, метапредметныхи предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – РАБОЧЕГО ПОРТФОЛИО. 

Портфолио позволяет решить следующие педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 формировать умение учиться. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы 
Количество часов 

11 класс 

Текст 

Изобразительно-выразительные средства 

Морфемика и словообразование 

Фонетика 

Лексика 

Морфология 

Орфография 

Стилистика, синтаксис и пунктуация 

Типы речи 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

6 

9 

6 

 

Всего  34 
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Утверждаю:                                     Согласовано:                             Рассмотрено: 

   Директор МАОУ                        зам.директора МАОУ 
«СОШ №152 г.Челябинска»      «СОШ №152 г.Челябинска»              на заседании МО 
____________ Л.В.Баранова       _____________ В.Г.Топунова           ________ Е.Р.Гордеева 
_________________________                                __________________________                                        _______________________                                                                                                      

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

2024/2025 учебный год 

 

    Календарно-тематическое планирование разрабатывается в соответствии с ФГОС 

СОО и ФОП СОО, УМК, рассмотренным и утвержденным на методическом 

совещании учителей. 

   

№ п 
\п 

Дата 
проведения 

Тема урока 

К
ол

и
че

ст
во

 ч
ас

ов
 

О
ц

ен
оч

н
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 

Ц
О

Р
 

план факт 

Тема 1. Текст. 3 часа   

1 
2 

  Инструктаж по ОТ и ПБ. Текст. 
Структура текста. Связь 
предложений в тексте. Главная 
мысль. Моё отношение к теме, 
проблеме, авторской позиции. 

2  Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/less
on/6777c61f-6f79-4f79-
9b3c-
dcce63ca0721?backUrl=
%2F01%2F10 

3   Микротема (понятие, структура). 1   
Тема 2. Изобразительно-выразительные средства. 4 часа  

4   Парцелляция как средство 
художественной выразительности 

1   

5   Художественный стиль. «Поэзия 
прозы»: тропы и фигуры. 

1   

6   Очерк. Автор и читатель. Антитеза 
как средство выразительности. 
Фразеологизм в художественном и 
публицистическом тексте. Перифраз. 

1   

7   Диалектные и профессиональные 
слова: стилистическое употребление. 

1   

Тема 3. Морфемика и словообразование. 2 часа  

8 
9 

  Состав слова. Разбор слова по 
составу и словообразовательный 
анализ. Значения морфем. 

2  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5885/ 

Тема 4. Фонетика. 1 час  

10   Гласные и согласные в корне. 1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6360/ 

Тема 5. Лексика. 1 час  

11   Экспрессивно-оценочная лексика. 1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4664/ 
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Тема 6. Морфология. 2 часа  

12   Местоимения – наречие – частицы. 1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1235/ 

13   Контрольная работа за 1 полугодие. 1   
Тема 7. Орфография. 6 часов  

14   Анализ контрольной работы. 
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 
Согласные твёрдые и мягкие, глухие 
и звонкие. Явление ассимиляции. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6249/ 

15   Суффиксы существительных и 
прилагательных. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1022/ 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1021/ 

16   Правописание приставок. Ы – И 
после приставок. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1191/ 

17 
18 

  «НЕ» с различными частями речи. 2  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1154/ 

19   Окончания имён существительных, 
имён прилагательных, причастий и 
глаголов 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1192/ 

Тема 8. Стилистика, синтаксис и пунктуация. 9 часов  

20   Односоставные и двусоставные 
предложения. Стилистическая роль 
назывных, безличных, 
неопределённо-личных предложений. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1619/ 

21   Сложное предложение: союзное и 
бессоюзное. Стилистическое 
употребление. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2239/ 

22   Однородные члены предложения. 
Однородные и неоднородные 
определения. Ряды однородных 
членов как средство выразительности 

1   

23   Типы связи слов в словосочетаниях. 
Типичные ошибки при согласовании 
и управлении. 

1   

24   Союзы сочинительные и 
подчинительные. 
Сложноподчинённое предложение. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2629/ 

25   Контрольная работа по теме 
«Пунктуация» 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4792/ 

26   Анализ контрольной работы. 
Обособленные определения и 
обстоятельства. Уточняющие члены 
предложения. 

1   

27   Обособленные определения и 
обстоятельства. Уточняющие члены 
предложения. Сравнительный 
оборот. 

1   

28   Союзы «И» в простом и сложном 
предложении. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2629/ 

Тема 9. Типы речи. 6 часов  



18 

 

29   Стили речи. Типы речи. Сочетание 
различных типов речи. Тема. Выбор 
темы. Рассуждение, описание, 
повествование в раскрытии темы. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3703/ 

30   Итоговый контроль 1   
31   Анализ итогового контроля. 

Художественный стиль. Средства 
связи предложений в тексте. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4822/ 

32   Публицистический стиль. Жанры: 
особенности, назначение. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5893/ 

33   Научный стиль: лексика, синтаксис. 
Типичные грамматические ошибки: 
употребление слов в несвойственном 
им значении. Неологизмы и 
архаизмы: стилистическая роль. 

1  https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5889/ 

34   Повторительно-обобщающий урок. 1   
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Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.09.2022 № 371-ФЗ); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа № 

732 от 12.08. 2022 года);  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2022 № 96 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, СОО, СОО». 
10. Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию 

(создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в 

общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего 
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образования, школьных систем образования, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 25.05.2023 

г. № 5472 «Об особенностях преподавания учебных предметов по 

образовательным программам в соответствии с обновлёнными ФОП НОО, СОО и 

СОО в 2023/2024 учебном году»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 25.05.2023 

г. № 5474 «Об особенностях преподавания учебных предметов по 

образовательным программам в соответствии с обновлённым ФГОС СОО и ФОП 

СОО в 2023/2024 учебном году». 
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Приложение 2 

 Учебно-методический комплекс предметной области «Русский язык и литература» 

на 2024/2025 учебный год 

 

Класс Учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

10-11 Русский язык. 10-11 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Базовый 
уровень/ Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 
А.Г.Нарушевич  и др. – М.: 
Просвещение, 2020 

1.И.П.Цыбулько. Единый государственный экзамен. 
Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 
– М.: Национальное образование, 2024 
2.О.Н.Гулеватая,А.Н.Гулеватая.Рабочая тетрадь 
ЕГЭ-2024:полюби русский язык.Тестовая часть._ 
Челябинск: СМЫСЛОФОРМА,2023г 
Материалы сайтов: 

Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru/ 

РЭШhttps://resh.edu.ru/ 

www.fipi.ru   
www.vpr.statgrad.org 

 

Учебно-методический комплекс по  курсу полностью соответствует требованиям 

Государственного стандарта, входит в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий на 2024/2025 учебный год   и обеспечивает реализацию рабочей программы. 
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                                     Приложение 3 

Характеристика оценочных материалов 
 

Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2024/2025 учебный год 

 

11 класс 

 

Формы контроля 1 полугодие 2 полугодие год 

количество количество количество 

Контрольная работа за 1 полугодие 1  1 

Контрольная работа по теме 

«Пунктуация» 

 1 1 

Итоговая контрольная работа - 1 1 

Всего   3 

 

 В ходе изучения курса «Введение в языкознание» в 11 классе предусмотрен тематический 

и итоговый контроль в форме проверочных работ и итоговой контрольной работы. 

 

Источники оценочных  материалов 

 

№ п/п Название  Автор  Выходные данные 
11 класс 

1.  http://gramota.ru/class/istiny  

http://gramma.ru  

http://slovari.ru  

http://www.rvb.ru 
   

Представленные в рабочей программе оценочные материалы соответствуют  
требованиям ФГОС.  
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Приложение  4  

Реализация рабочей программы учебного предмета для обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация рабочей программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья соответствует содержанию рабочей программы по курсу по 

выбору «Введение в языкознание» с учетом требований к планируемым результатам 

освоения учебного предмета. При этом  скорректированы оценочные материалы в части 

объема заданий для выполнения и время выполнения. При подборе содержания  занятий 

по русскому родному языку  для учащихся с ОВЗ  учитываются, с одной стороны, 

принцип доступности, а с другой стороны, не допускаются излишнего упрощения 

материала. Содержание становится эффективным средством активизации учебной 

деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, интеллектуальным 

возможностям детей и их потребностям. 

В  ходе обучения русскому родному языку применение средств активизации 

учебной деятельности является необходимым условием успешности процесса обучения 

школьников с ОВЗ.  

При работе   с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

соблюдаются общие принципы и правила:  

1).  индивидуальный подход к каждому ученику;  

2). предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 

материала и средств наглядности); 

3). использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 

учебные навыки; 

4). проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 

собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами  воздействия на эмоциональную и познавательную сферу 

детей с отклонениями в развитии являются:  

- игровые ситуации;   

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов;  

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

т. 

                Литература для проведения контроля и оценки знаний учащихся: 

1. Материалы с сайта МРООП  http://mroopooo.ipk74.ru/ 

2. И.П.Цыбулько. Единый государственный экзамен. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. – М.: Национальное образование, 2024 
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Приложение 5 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при изучении курса по выбору «Ведение в языкознание» 

 

При проектировании основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности.  

Нормативными основаниями учета таких особенностей в содержании основных 

образовательных программ являются Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и федеральные государственные образовательные стандарты начально 

общего и основного общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС и ФКОС 

в образовательные программы включены вопросы, связанные с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. 

В соответствии с  Приказом Министерства и образования и науки Челябинской 

области от 30.05. 2014 №01/1839 «О внесении изменений  в областной базисный учебный 

план для образовательных организаций  Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» при реализации Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  для изучения национальных,  

региональных и этнокультурных особенностей в предметное содержание с выделением 

10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

Включение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

содержания образования обогащает образовательные цели и выступает важным средством 

воспитания и обучения, источником распространения о жизни региона и всей страны. 

Учащиеся получают реальную возможность применения полученных знаний и умений на 

практике. Реализация национально-регионального содержания образования 

осуществляется путем диффузного включения регионального материала в содержание 

соответствующих тем уроков. Отбор национально-регионального содержания изучаемых 

вопросов произведен в соответствии с рекомендациями ЧИППКРО и методическими 

рекомендациями по использованию национально-регионального содержания основного 

образования.  

Изучение НРЭО на занятиях элективного курса «Введение в языкознание» 

предусмотрено базисным учебным планом. В каждой параллели на этот вопрос отводится 

не менее 10% учебного времени в год. 

 Целью разработки моделей регионального компонента школьного 

филологического образования является повышение качества обучения русскому языку 

учащихся основной общеобразовательной школы. Данные модели синтезируются и 

обогащаются технологиями проблемного, развивающего и личностно ориентированного 

обучения на основе совокупности подходов: системного, компетентностного, 

деятельностного. 

Использование национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

на занятиях элективного курса «Введение в языкознание» и во внеклассной 

деятельности проводится в следующих аспектах: 

1. формирование культуры речи как важнейшего средства человеческого общения; 

2. вовлечение учащихся в активную исследовательскую деятельность по изучению 

культуры родного края; 
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3. формирование знаний о вкладе в науку известных ученых-лингвистов; 

4.соблюдение норм современного русского литературного языка в письменной и 

устной речи; 

5. знакомить с изменениями норм русского литературного языка; 

6. проводить профориентационную работу, заключающуюся        в знакомстве с     

профессиями филологического профиля; 

7. информировать об учебных заведениях, готовящих будущих   специалистов; 

8. работать со специальной литературой, расширять кругозор учащихся, развивать 

способность к самообразованию. 

Варианты, в которых проводится реализации содержания НРЭО 

1. фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, 

кроссвордов, занимательных задач по языкознанию;  

2. готовятся презентации;  

3. выполняются реферативные работы; 

4. проводятся заочные экскурсии.  

Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

наполняется сведениями из лингвокраеведения, основ речевого этикета; вопросов, 

связанных с культурой речи; вопросами прикладного характера.  

   Знания из истории науки в курсе русского языка:  

1. Знания об открытиях, сделанных учеными-лингвистами нашего города, области, 

послуживших ключевыми моментами в развитии русского языка как науки. 

2. Сведения из жизни ученых-лингвистов города.  

3. Знания топонимики родного края (происхождение названий озер, рек, 

населенных пунктов), ономастики (истории имен и фамилий, прозвищ); диалектная 

лексика и фразеология, фонетические и грамматические особенности говоров Урала, язык 

произведений устного народного творчества, язык исторических документов, язык 

произведений уральских писателей.   

 Оценочные знания формируются при составлении различного рода устных и 

письменных высказываний обучающихся по заданной тематике, при проведении 

исследований разного рода, при подготовке заочных экскурсий по родному краю.  

 Вопросы прикладного характера. Достижения и открытия в области языкознания 

оказывают воздействие на повышение интереса к таким специальностям как 

журналистика. Прикладной характер материала по русскому языку предполагает изучение 

различных жанров журналистских статей. При отборе материала и примеров прикладного 

характера учитывается специфика региона. 

 В результате использования НРЭО на занятиях элективного курса «Введение в 

языкознание», предполагается, что реализация моделей регионального компонента 

школьного языкового образования повысит: качество знаний и умений учащихся по 

русскому языку и уровень познавательного интереса у учащихся. 

 

Список литературы, используемый при реализации НРЭО на занятиях 

элективного курса «Введение в языкознание». 

 

1. Методические рекомендации по учёту национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 



26 

 

основных образовательных программ основного, среднего общего образования/В.Н. 

Кеспиков,  М.И. Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю. Баранова, 

Т.В.Соловьева/Мин-во образования и науки Челябинской области; ЧИППКРО- 2-е изд.- 

Челябинск:ЧИППКРО,2015. 

 

2. Виноградов, Н.Б. Историческое краеведение. Челябинская область. Краткий 

справочник [Текст]: учеб. пособие / Н.Б. Виноградов, М.С. Гитис, В.М. Кузнецов. – 

Челябинск: АБРИС, 2009 

3. Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 10-11 класс/Крохалёва Т.Н., 

Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. –Челябинск,: Взгляд,2003 
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  Приложение 6 

 

Реализация воспитательного потенциала   курса по выбору «Введение в 

языкознание» на уровне основного общего образования 
 

Воспитательный потенциал   курса по выбору «Введение в языкознание» 

реализуется через: 

 - лингвистическое содержание тренировочного материала на занятиях элективного 

курса «Введение в языкознание»;  

 - тексты упражнений, содержащихся в учебнике, а также подобранный учителем 

дидактический материал, позволяют развивать такие компоненты внутренней позиции 

школьников, как осознание ими своей гражданской идентичности, чувство патриотизма, 

уважительное отношение к великому национальному достоянию российского народа – 

русскому языку, уважение к культурному наследию России, любовь к родной природе, 

(бережное отношение к духовным, природным и культурным ценностям); 

      -  уроки развития речи (сочинения по картине, сочинения-этюды, сочинения-

эссе на нравственные темы, изложения о природе, дружбе, патриотизме и других важных 

понятиях); 

      - работу  с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями, 

фразеологизмами при изучении орфографии, синтаксиса и других разделов русского 

языка; 

       - приобщение к культуре своего народа при работе с древнерусскими текстами; 

      - интегрированные уроки русского языка и литературы, живописи, музыки, 

истории; 

       - изучение истории родного края, этимологии и топонимики в текстах для 

комплексного анализа; 

        - анализ ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека 

на примерах творчества выдающихся лингвистов, писателей, учёных, а следовательно, 

воспитание патриотизма, прежде всего, связано с воспитанием благодарной памяти к 

героическому прошлому нашего народа; 

- формирование современных взглядов на экологические проблемы, понимание их 

значимости в условиях стремительно развивающегося в мире научно-технического 

прогресса;  

- демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
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Приложение 7 

Формирование функциональной грамотности на занятиях курса по выбору  

«Введение в языкознание» 

Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать 

приобретаемые в течение жизни знания, умения, и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Повышение уровня функциональной грамотности 

обучающихся обеспечивается:  

 за счет достижения планируемых предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 реализацией системно-деятельностного подхода; 

 решением различных учебно-познавательных и учебно-практических задач.   

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены шесть:  

 математическая грамотность; 

 читательская грамотность; 

 естественнонаучная грамотность; 

 финансовая грамотность; 

 глобальные компетенции; 

 креативное мышление. 

Главной характеристикой каждой составляющей является способность действовать 

и взаимодействовать с окружающим миром, решая при этом разнообразные задачи, в том 

числе и на уроках физики.  

Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. На занятиях 

предлагается решать учебные задачи, близкие к реальным проблемные ситуации, 

представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся 

средствами математики. Учитель представляет на уроке особенности и элементы 

окружающей обстановки, представленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти 

ситуации связаны с разнообразными аспектами окружающей жизни и требуют для своего 

решения большей или меньшей математизации. 

Читательская грамотность – одна из важнейших составляющих оценки 

функциональной грамотности школьника. Предметом реализации является чтение как 

сложноорганизованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию 

текстов. В преподавании физики необходимо уделять особое внимание значимости 

умений, связанных как с пониманием прочитанного, так и с развитием способности 

применять полученную в процессе чтения информацию в разных ситуациях, в том числе 

в нестандартных.  

Для того чтобы человек мог в полной мере участвовать в жизни общества, ему 

необходимо уметь находить в текстах различную информацию, понимать и 

анализировать её, уметь интерпретировать и оценивать прочитанное. В современном 

образовательном пространстве школьнику необходимо постоянно проявлять 

способность находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного типа и 
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формата, в которых поднимается одна и та же проблема, соотносить информацию из 

разных текстов с внетекстовыми фоновыми знаниями, критически оценивать 

информацию и делать собственный вывод.  

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Естественнонаучная грамотность на занятиях развивает способность человека применять 

естественнонаучные знания и умения в реальных жизненных ситуациях, в том числе в 

случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с практическими 

применениями достижений естественных наук.  

 

Компетенции ЧГ и требования ФГОС СОО к  образовательным результатам 

 

Компетенции ЧГ Требования ФГОС СОО к 

образовательным результатам 

Находить и извлекать информацию читательские умения, связанные с поиском 

информации в одном или нескольких 

фрагментах текста, в разных текстах, а также 

умения локализовать и определять наличие 

или отсутствие данной информации в тексте. 
(предметный результат образования). 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 

извлечения из текста такой информации, 

которая не сообщается напрямую, 

установления скрытых смысловых связей. 

Для ответа на вопрос учащимся приходится 

иногда делать выводы из сообщения текста, 

различать главные и второстепенные 

детали, факты и мнения, кратко 

формулировать основные мысли. Связать 

единицы информации означает определить 

их общую роль в тексте, показать сходство 

или различие, обнаружить причинно-

следственные или логические связи. В 

процессе чтения между связыванием и 

истолкованием информации 

устанавливаются тесные двусторонние 

отношения. Связыванию единиц 

информации в значащее целое всегда 

предшествует акт толкования значения 

каждой из соединенных единиц. Вопросы, 

выясняющие глубину понимания, требуют 

логических действий. (метапредметные 

результаты) 

Оценивать содержание и форму текста, а 

также использовать информацию из текста 

осмыслить и оценить прочитанное, 

соотнести информацию текста с 
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собственными знаниями и опытом; анализ 

формы текста, понимание назначения 

элементов текста, соотнесение 

использованных приемов с авторским 

замыслом; умения, связанные с 

применением полученной информации при 

решении учебно-практических задач, 

требующих выдвижения собственной 

гипотезы, обсуждаемой в тексте, 

высказывания предположений, собственной 

точки зрения.(предметные, личностные 

результаты) 

 

Глобально компетентная личность - человек, который способен 

воспринимать местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, понимать  и оценивать различные точки зрения  и мировоззрения, 

успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми, а также ответственно 

действовать для обеспечения устойчивого развития и коллективного благополучия. 

Глобальную компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать как 

специфический  обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 

грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и 

нацеленный на формирование универсальных навыков. Парадокс формирования 

глобальной компетентности как базового личностного образования связан с пониманием 

ее открытого, незавершенного состояния. Опосредованно это выражается в постоянной 

готовности глобально компетентного человека к переработке дополнительной   

информации,   к получению    новых    знаний    о мире  и социальных взаимодействиях, 

под влиянием которых может меняться представление о соотношении глобального и 

локального, о целевых установках самостоятельной деятельности и коммуникаций. С 

другой стороны, стабильность глобальной компетентности связана с ее ценностной 

основой: направленностью на понимание ценности другого, на осознанное 

ответственное отношение к окружающим. 

          Креативное мышление - способность продуктивно участвовать в процессе 

выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных и эффективных решений, нового знания и эффектного выражения 

воображения.  

 

Функциональная 

грамотность  

Составляющие функциональной  грамотности на занятиях 

элективного курса «Введение в языкознание» 

Финансовая 

грамотность 

Совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового 

поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и 

повышению качества жизни. 

Глобальные 

компетенции 

Сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, 

успешно применяемых при личном или виртуальном 

взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой 
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культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении 

глобальных проблем 

Креативное 

мышление 

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 

оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, 

и/или эффектного выражения воображения. 

Естественно-

научная 

грамотность 

Способность человека занимать активную гражданскую позицию 

по вопросам, связанным с естественно-научными идеями и 

технологиями промышленного производства.  

Читательская 

грамотность 

Способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни 

Математическая 

грамотность 

Способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах: применять математические 

рассуждения; использовать математические понятия и инструменты 
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Приложение 8                      

Оценочные материалы (демонстрационные версии) 

Промежуточная аттестация 

по введению в языкознание 

в 11 классе 

за 2024/2025 учебный год 

учени___ ______ класса 

МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска» 

Ф.И.О. в Р.п._______________________ 

 

  

 

 
1. Составьте текст в публицистическом стиле на тему «Моя будущая профессия» 

(объем – не менее 150 слов) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



33 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  


