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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык» Программа ориентирована 

на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации.  

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Родной язык (русский)» 

направлено на достижение следующих целей:  

• углубление знаний об особенностях функционирования русского языка и 

способах осуществления эффективной коммуникации в личностно и 

профессионально актуальных сферах, формирование умений и навыков, связанных с 

разными аспектами употребления языка (лингвостилистический и 

коммуникативно-риторический аспекты); 

• постижение значимости русского языка для обеспечения диалога культур, 

единства многонационального и многоязычного народа Российской Федерации 

(межкультурный аспект). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНОЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной путь приобщения к 

культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 

язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры.  



 

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира.   



 

 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия 

в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

 

 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте  общего 

среднего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 120 часов. 

 

 

 

       4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 



 

 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение. Общие сведения о языке. Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Язык и общество. Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление овнешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессахв современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

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

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Краткая история русской письменности. Создание  

Язык и речь. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой.  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях.  

 

Раздел 1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.     

Основные  орфоэпические  нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Активные процессы в области произношения и ударения. 



 

 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях.     

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, 

рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь 

– микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

 

 

Раздел 2. Лексика и фразеология.     

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт 

— ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать 

– брякнуть). 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 



 

 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функциональностилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

 

Раздел 3. Морфемика и словообразование. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

одно-коренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

 

Раздел 4. Морфология и орфография. 

 

Основные грамматические  нормы  современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского языка.  

Употребление грамматических форм имен существительных. Трудные случаи 

образования форм имен существительных.  

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 



 

 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – 

выбора, тракторы – трактора и др.). 

Употребление различных форм глагола. Глагольное и именное управление в 

русском языке. 

Употребление в речи местоимений. Выразительные возможности 

местоимений. 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и 

их роль в построении текста. 

Типичные грамматические ошибки. 

Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Значение словоформ разных частей речи и их функции в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических 

и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 

использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным 

частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

 

Раздел 5. Функциональные стили речи. 

Текст как единица языка и речи. 

Текст, тематическое единство текста. Основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. 



 

 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Стили речи. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Анекдот, шутка. 

Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Беседа. Спор, виды 

споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия 

в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. Устное выступление. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.Сочинение в 

жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. Описание 

внешности человека 

Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Синтаксические нормы современного русского языка. Порядок слов.  

Согласование подлежащего и сказуемого. Согласование определений. 

Простое предложение. Стилистические функции и роль порядка слов в простом  

предложении. Интонационное богатство русской речи. Работа с текстами. Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 

согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 

средство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное предложение. 

Односоставное и неполное предложение. 

    Основные выразительные средства синтаксиса. Использование неполных 

предложений в речи. Синонимия односоставных предложений. Предложения 



 

 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в 

разных типах и стилях речи.  

Односложное простое предложение.  

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки препинания при 

словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Русская пунктуация. Основные знаки русской пунктуации.  Трудные случаи 

русской пунктуации. Принципы обособления в русском языке. 

 

Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Национальные особенности 

речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 



 

 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Речевое общение. 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно-славянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Риторика. 

Основы ораторского искусства. 

Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. Логические и 

интонационно-мелодические закономерности речи. 



 

 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи.  

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

 



 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

Теоретические занятия 90 

практические занятия 30 

контрольные работы 4 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
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Наимено
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия 

Объе
м 

часов 

Формируемы
е 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное и профессионально ориентированное содержание  

 

Вводное 
занятие 

Родной язык как основа культурной самоидентификации личности 
(лекция-беседа) 
Роль родного языка в жизни человека. Понятия родной язык – 
государственный язык – иностранный язык. Культурный код в родном 
языке. Отражение традиционных духовно-нравственных ценностей в 
родном русском языке. Родной язык и профессия. Речевая составляющая 
профессии 

20 ОК-05 

Модуль 1 
(обязател

ьный) 

Риторика публичного выступления 22  

Тема 1.1. Риторика как наука и искусство. Риторический канон в истории и 
современности (лекция) 
Риторика – наука об эффективной, убедительной, грамотной и 
выразительной речи. Востребованность риторических навыков в наши 
дни.  
Необходимость риторической грамотности в профессиональной 
деятельности. 
Риторический канон – правила создания устного/ письменного 
высказывания. Пять частей риторического канона (лекция) 

4 ОК 05 

Тема 1.2. Риторический канон. Изобретение идей (практическое занятие) 
Топос как тематический образец развития идеи высказывания. Виды 
топосов 

2  ОК 05 
ПК… 

Тема 1.3.  Расположение идей (практическое занятие)  
Хрия как образец построения публицистической речи. Учет фактора 
адресата при создании плана высказывания. Виды доказательств 

2  ОК 05 
ПК… 

Тема 1.4.  Риторический канон. Особенности словесного украшения речи 
Практикум по использованию риторических приемов, тропов и фигур речи 

2  ОК 05 
ПК… 



 

 

при создании публицистического высказывания 

Тема 1.5.  Риторический канон. Как подготовиться к произнесению речи перед 
аудиторией? Техника запоминания текста (практическое занятие) 
Использование модуляций тембра, громкости, интонаций, мимики и 
жестов для эмоционального воздействия на аудиторию. Вербальное и 
невербальное поведение оратора 
Как понять самому и быть понятым окружающим? (практическое 
занятие) 
Тренинг-игра с целью выявления лакун понимания чужого высказывания и 
формирования умения формулировать точные вопросы к собеседнику. 
Виды вопросов к собеседнику 

2 ОК 05 
ОК 04 

Тема 1.6.  Итоговое практическое занятие 
Исполнение публичного выступления. Выступление студентов с 
подготовленными речами, анализ и обсуждение выступлений 

4  ОК 04 
ОК 05 
ПК… 

 Содержание вариативных модулей  
(основное и профессионально ориентированное)** 

  

Модуль 2 
(вариатив

ный) 

Деловой русский язык 16  

Тема 2.1. Признаки и принципы делового общения. Устная и письменная деловая 
коммуникация (лекция) 
Понятие о деловом общении. Основные признаки деловой коммуникации 
(регламентированность, целенаправленность, результативность, 
функционально-ролевой характер, позиционная оформленность). 
Принципы делового общения (субординация, уважение ко всем 
участникам, концентрация на деле, контроль над эмоциями, умение 
отделять деловые отношения от личных). Письменное и устное деловое 
общение. Этикет в устном деловом общении: телефонный разговор 

4 ОК 04 
ОК 05 

Тема 2.2. Письменное деловое общение. Документ как тип текста. Жанры 
документов 
Документ как тип текста и язык документа. Схема составления документа: 
актуальная официально-деловая ситуация → выбор жанра документа → 

актуализация формы документа (шаблона) → выбор языкового наполнения 
(на примере заявления, объяснительной записки, доверенности, 

8 ОК 04 
ОК 05 
ПК… 



 

 

расписки).  
Презентационные жанры в деловом общении 
(автобиография/резюме/мотивационное письмо): ситуация, содержание, 
структура, языковые средства. 
Инструктивные тексты в деловом общении и профессиональной 
деятельности. Виды инструкций. Структура текста, языковые средства 

Тема 2.3. Деловая переписка в электронной среде. Этикет деловой переписки 
(лекция) 
Условия успешности деловой переписки (оперативность, четкие 
формулировки, комфорт всех участников общения, нейтральная 
доброжелательная тональность, учет ситуации и особенностей адресата). 
Этикетная рамка делового письма: обращение, приветствие, 
представление, завершающая этикетная фраза, подпись, контактная 
информация (практическое занятие). Деловая переписка в 
чатах/мессенджерах. Учет специфики канала связи при выборе языковых 
средств и организации высказывания 

2 ОК 04 
ОК 05 

Тема 2.4. Структура основной части письма (практическое занятие). Виды 
писем/сообщений.  
Виды писем/сообщений по цели высказывания (примеры). Структура 
основной части делового письма: суть/анонс содержания (зачем пишу) – в 
первом абзаце. Построение основной части по принципу: один абзац – 
одна мысль. В концовке: резюме либо указание на предполагаемые 
действия адресата. 
Выбор стилистического регистра (степени официальности) в зависимости 
от ситуации общения, социального статуса партнера по коммуникации, 
отношений между коммуникантами) 

2 ОК 04 
ОК 05 
ПК… 

Модуль 3 
(вариатив

ный) 

Интернет-коммуникация на русском языке 20  

Тема 3.1 Современная интернет-коммуникация и ее особенности 
(лекция-беседа) 
Понятие и особенности интернет-коммуникации, специфика общения в 
интернете: открытость и анонимность, скорость, обновляемость 
информации, мультимодальность и мультимедийность, гипертекстовость.  

2 ОК 04 
ОК 05 



 

 

Нелинейные тексты в интернет-коммуникации (графика, инфографика, 
поликодовые тексты, гипертекст). Место интернет-коммуникации в 
деловой коммуникации в современном мире 

Тема 3.2 Язык интернет-коммуникации (практическое занятие) 
Особенности языка в интернете (устно-письменная речь), особые 
инструменты языка, возможности гибкого общения и самопрезентации.  
Особенности коммуникации в социальных сетях. 
Анализ коммуникации на профессиональные темы в социальных сетях.  
Языковые средства создания речевого имиджа и речевого портрета в 
социальных сетях и на профессиональных площадках. Языковой анализ 
профилей профессионалов, предлагающих свои услуги, на 
интернет-площадках (профи.ру, youdo, avito). Языковые средства, 
позволяющие создать привлекательный имидж эксперта 

2 ОК 04 
ОК 05 
ПК… 

Тема 3.3 Речевой этикет в интернет-коммуникации. Речевая агрессия и способы 
ее преодоления (практическое занятие)  
Понятие речевого этикета. Обязательные элементы речевого этикета в 
интернет-коммуникации. Примеры нарушения речевого этикета и их 
последствия. Уход от общения. 
Речевая агрессия в Сети и способы ее преодоления 

2 ОК 04 
ОК 05 

Тема 3.4 Работа с нелинейными и инструктивными текстами 
(практическое занятие) 
Особенности нелинейных текстов: сочетание невербальной и вербальной 
информации, компактность, использование разных визуальных 
инструментов, наглядная демонстрация связей между явлениями, 
событиями, фактами. Виды нелинейных текстов: графики, таблицы, 
диаграммы, афиши, реклама, инфографика и т.д. Алгоритмы работы с 
нелинейными текстами: чтение, распознавание элементов, установление 
связей между элементами, анализ единиц нелинейного текста, целостный 
анализ, интерпретация. 
Инструктивные тексты и профессиональные лайфхаки. Особенности 
инструктивных текстов: дробление информации, пошаговые императивы, 
оценка результата. Профессиональный лайфхак как инструктивный текст. 
Возможность оформления профессионального лайфхака как нелинейного 
текста 

2 ОК 04 
ОК 05 
ПК… 



 

 

Модуль 4 
(вариатив

ный) 

Русский язык в межкультурной коммуникации 20  

Тема 4.1 Межкультурная коммуникация – знакомство с предметом 
(лекция-беседа) 
Язык как отражение истории и культуры народа. Понятие о культурном 
многообразии и межкультурной коммуникации. Межкультурная 
коммуникация в многонациональном государстве.  
Русский язык как воплощение русской культуры и как язык межкультурной 
коммуникации народов России на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей  

2 ОК 04 
ОК 05 

Тема 4.2 Принципы и правила межкультурной коммуникации (лекция-беседа) 
Общие правила коммуникации на русском языке. Особенности русского 
речевого этикета в культуре России. Вербальная и невербальная 
коммуникация. Учет национальных культур коммуникантов. Диалог 
культур 

2 ОК 04 
ОК 05 

Тема 4.3 Межкультурная коммуникация в профессиональной среде 
(практическое занятие) 
Диалог культур в профессиональном общении. Открытость, обмен 
мнениями и заинтересованность как инструменты успешной 
межкультурной коммуникации. Языковые средства, демонстрирующие 
интерес к собеседнику, его культуре и национальным традициям. 
Стремление помочь и выражение этого стремления через средства 
русского языка 

2 ОК 04 
ОК 05 
ПК… 

Тема 4.4 Конфликты и конфликтогенные ситуации в межкультурной 
коммуникации (практическое занятие) 
Нарушение правил общения. Конфликты, связанные с недостаточным 
владением культурными нормами. Конфликты, связанные с 
недостаточным владением речевыми нормами русского языка. 
Нивелирование конфликтов. Языковые средства ухода от конфликтов. 
Анализ практического кейса 

2 ОК 04 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

 Всего: 120  



 

 

8.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

Язык как средство 

общения и форма 

существования нац. 

культуры. Язык и 

речь. Язык и 

художественная 

литература.  

 

• Извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке как развивающемся 

явлении, о связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка; анализировать пословицы и поговорки о русском 

языке; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение-рассуждение) в устной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли 

русского языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни человека, языка в 

жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни человека 

Раздел 1. 

Фонетика.  

Орфоэпия. 

Орфография 

 

•  Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 

в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; опознавать 

основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

 

Раздел 2.  Аргументировать различие лексического и 



 

 

Лексика и 

фразеология 

 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

Раздел 3. 

Морфемика и 

словообразование 

•  Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения слова 

Раздел 4. 

Морфология и 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 

в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 



 

 

анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; 

Раздел 5. 

Функциональные 

стили речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-художественном 

содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в 

устной и письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, вы-разительности, уместности употребления 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из 

изучаемых художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и 

нормам современного русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, докладами на 

учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных син¬таксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

• подбирать тексты разных функциональных типов 

и стилей; осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды 



 

 

переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию) 

Раздел 6. 

Синтаксис и 

пунктуация 

•  Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 

в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры Извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 

в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; опознавать 

основные 

 

Раздел 7. 

Культура речи. 

Речевое общение. 

Риторика 

• Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-художественном 

содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в 

устной и письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, вы-разительности, уместности употребления 



 

 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из 

изучаемых художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и 

нормам современного русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, докладами на 

учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных син¬таксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

 



 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНОЙ 

ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины «Родной язык» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Родной язык» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, во-

просам литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Родной язык» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и  др.). 

 

 



 

 

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

Для учащихся: 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Для студентов 

колледжей. – Ростов-на-Дону, 2021. 

Воителева Т.М. Русский язык, учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М., 2022. 

 

Для преподавателей: 

Власенков А.И. , Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». – М., 2021. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2020. 

Электронные учебники: 

Аксенова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Книга первая. – М., 2021. 

Аксенова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Используйте крылатые выражения, 

зная историю их возникновения! Книга вторая. – М., 2021. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб., 

2021. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2019. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2020. 

 

Интернет источники: 

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру – 

www.gramota.ru/).  

2. Русский язык, Издательский дом «Первое сентября» – 

www.rus.1september.ru  

3. «Я иду на урок русского языка» – www.rus.1september.ru/urok/. 

4. Сайт «Виртуальная школа от Кирилла и Мефодия». 

5. Природная грамотность – www.gramota.director.ru «Методика 

формирования орфографической зоркости». 

6. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ (эффективная 

методика обучения орфографии.) 

7. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» 

«Грамотей-Проф» «Грамотей-Эверест».  

8. Основные правила грамматики русского языка 

–www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html (Раздел «Библиотека электронной 

поэзии».) 
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