
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»; 

-    Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минпросвещения России  №287 от 12.08.2022); 

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г.№370); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования» № 171 от 19.03.2024; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников, утвержденный приказом  Минпросвещения 

России от 21.09.2022 N 858; 

 Учебный план МБОУ «Большеелгинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2025 учебный год, 

утвержденный приказом № 54 о/д от 29.08.2024 года; 

    Годовой календарный учебный график  МБОУ «Большеелгинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан на 2024-2025 учебный год, утвержденный приказом   № 55 о/д от 29.08.2024 

года; 

    Устав МБОУ «Большеелгинская СОШ»; 

    Положение о рабочей программе МБОУ «Большеелгинская СОШ» 

 

Цели и задачи курса 
 

Стилистика - наука разветвленная и многосторонняя. Область ее теории и 

практического применения охватывает всю речевую деятельность современного 

общества. А деятельность эта разнообразна: научные книги, выступления, газетные 

очерки, радио-телерепортажи, служебные документы, произведения классиков, 

современных писателей, наконец, повседневная бытовая речь.  

Стилистика тесно связана с разделами языковедения, изучающими развитие и 

современное состояние системы языка, то есть его словарного состава, грамматики, 

произношения; но более всего у стилистики точек соприкосновения и общих проблем с 

культурой речи, орфоэпией и словоупотреблением. В культуре речи мы имеем дело, 

например, с оценками качественной стороны и грамматических форм. Стилистика 

оценивает их соответствие современной литературной норме, то есть более или менее 

строгому правилу; культура речи - уместность и целесообразность их упот-ребления, 

степень выразительности.  

В стилистике можно выделить четыре основных раздела, каждый из которых имеет 

свой предмет и особые методы исследований.  



1. Грамматическая стилистика.  
1. Стилистическая окраска слов.  

2. Фразеологические выражения.  

3. Грамматические формы.  

4. Различные типы предложений.  

5. Произносительные нормы.  

11. Функциональная стилистика.  
1. Исторически сложившаяся система стилей, различающихся целью высказывания, 

сферой применения, способами использования, организацией языковых средств.  

2. Связь стилей речи и литературных жанров.  

111. Стилистика текста.  
Закономерность связи строения текста с личностью автора. Два первых отдела служат 

базой для третьего, так как без знания выразительных возможностей и понимания 

основных законов стилей речи нельзя приступить к анализу конкретных текстов.  

IV. Практическая стилистика.  
Она помогает исправить отдельные ошибки в тексте.  

Учащиеся старших классов серьезно задумываются: как пользоваться художественно-

изобразительными средствами языка? Какое практическое значение они имеют в нашей 

повседневной жизни? Школа должна давать современному ученику необходимые 

теоретические и практические знания в этой области.  

 

Цели и задачи курса: 
- углубить и расширить основные понятия науки о языковых стилях, культуре речи;  

- научить различным приемам использования их выразительных средств;  

- способствовать росту речевой культуры школьника.  

Программа направлена на достижение следующих задач:  

- знакомство учащихся с особенностями употребления той  

или иной стилистической конструкции (анализ образца) и использование ее в речи;  

- сопоставление данных в тексте синонимических вариантов выражения одной и той же 

мысли;  

- проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических вариантов 

и установление их взаимозаменяемости);  

- самостоятельное употребление той или иной стилистической структуры предложения в 

собственной речи (как в отдельном высказывании, так и в связной речи);  

- пользование нормативными словарями и справочной литературой.  

Данный элективный курс предусматривает последовательное нарастание трудностей в 

заданиях, повышение роли самостоятельности учащихся, а также практическое 

применение знаний на всех этапах жизненного пути.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

- говорить и слушать, так как «уметь говорить - искусство, уметь слушать - культура (Д. 

С.Лихачев), отбирать фактический и языковой материал для собственной речи;  

- владеть устной и письменной речью;  

- владеть навыками стилистической правки текста;  

- проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед 

ними различного рода задач.  

Реализуя программу, целесообразно использовать такие методы и приемы работы, 

которые связаны с самостоятельными поисками, наблюдениями учащихся. Должны быть 

созданы условия для развития творческой познавательной активности учащихся.  

Особое внимание уделяется подбору заданий и таких грамматико-стилистических 

упражнений, которые позволяют учащимся выяснить важные особенности авторского 

повествования и создать собственные высказывания.  



Обсуждение теоретических вопросов может позволить учителю использовать такие 

приемы, как лекция, беседа, выступления учащихся с сообщениями по материалам 

рекомендованной учебной литературы.  

Эффективно использовать:  

- проблемное изложение теоретического материала, в частности таких вопросов: «как и 

почему сохраняются всегда категории «высокого» и «низкого», «хороший, «дурной» и 

истинный вкус можно ли о них спорить»;  

- самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед ними задач;  

- совершенствование рукописи с определенной точкой зрения, составление текста устного 

выступления на заданную тему;  

- рецензирование;  

- сообщения как результат наблюдений.  

Данный факультативный курс носит сугубо примерный характер,  

а значит, предполагает варьирование. Вместе с тем, внося коррективы, учитель не должен 

забывать о программных требованиях.  

Опираясь на эту программу, учителю легче будет создать вариант планирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Введение. «Уметь говорить - искусство. Уметь слушать - культура» (Д.С.Лихачев).  

Уметь говорить, слушать и слышать. Выбор слова. Лексическая сочетаемость. Выбор 

предложения. Преобладание форм и их роль в тексте. Главные признаки текста.  

Ключевые слова и выражения: устная речь, письменная речь. Словесная ткань.  

Место стилистики в системе наук языкознания.  

Связь стилистики с культурой речи, с поэтикой, теорией ораторского искусства.  

Ключевые слова и выражения: проблемы культуры речи. Речевая деятельность.  

Задачи грамматической, функциональной стилистики и стилистики текста.  

Понятие о стилистике и культуре речи. Основные разделы стилистики. 

Грамматическая стилистика. Функциональная стилистика. Стилистика текста. 

Практическая стилистика (теория слова).  

Ключевые слова и выражения: выразительные средства языка, стилистическая 

окраска, фразеологическое выражение, грамматическая форма. Виды речевой 

деятельности. Литературный жанр. Закономерности строения конкретной речи. Образец 

национальной речевой культуры. Мастер слова.  

Практическая стилистика.  

Функциональная и коммуникативная стилистика. Формирование коммуникативных 

единиц.  

Нормативная стилистика. Принцип «экономии». Тенденции практической стилистики. 

Сопоставление писателей-классиков и современных писателей.  

Ключевые слова и выражения: комплексный (лингвистический, художественный) 

анализ текста.  

Культура речи. Культура речи как предмет языкознания.  

Определение культуры речи. Составные части культуры речи. Историческая, 

социальная, психологическая стилизация.  

Тексты для детей и тексты, написанные от лица ребенка.  

Ключевые слова и выражения: уровень использования богатств языка. Степень 

владения языком. Правильность речи. Выразительность речи. Точность речи. 

Разнообразие речи. Собст-венный стиль речи. Стилизация. Несобственно прямая речь.  

Раздел II. СТИЛИСТИКА И РИТОРИКА  

О древней науке риторике.  

Понятие о науке «риторика». Риторика Древней Греции и  



Рима. О видах речи. Функции ораторской речи. Квинтилиан и три рода ораторской 

речи. Цицерон. Риторика Средневековья и европейского Возрождения. Разнообразные 

сочинения по риторике на Руси. Макарий и его «Риторика». Ф. Прокопович «О 

поэтическом искусстве», «Об искусстве риторики».  

Ключевые слова и выражения: специальные риторические приемы. «Роды речей». 

«Рассуждающая речь». «Показующая речь». «Судебная речь». Общие требования к речи.  

Книжнославянская письменная традиция.  

Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-

литературного языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. 

Типы литературного языка. Общие вопросы письма.  

Ключевые слова и выражения: древнерусский язык и церковнославянский язык 

(двуязычие). Книжнославянский и письменно обработанный народно-литературный 

языки.  

Три стиля в российском языке.  

Истоки возникновения теории «трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. 

Макарий и его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, В. К. 

Тредиаковского, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина.  

Ключевые слова и выражения: «роды речений»; «три штиля».  

Категория «выcoкoгo» и «низкого».  

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их 

современное содержание. Логическая грамматика (А.А.Потебня). Стилистическое 

расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в русском языке. Идея 

«высокого» и «низкого» в других языках.  

Ключевые слова и выражения: противопоставление «высокого» и «низкого». Лексико-

семантическая категория (А.И.Ефимов).  

«Хороший», «дурной» и истинный вкус.  

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период 

классицизма. Эпоха Пушкина - начало современного русского литературного языка. 

Понятие о вкусе от Сума-рокова до Пушкина.  

Ключевые слова и выражения: соразмерность, сообразность. Сочинительство, 

книжность. Живой родник. Языковые знаки. Языковая номинация (называние).  

Раздел III. СТИЛИСТИКА И ЛЕКСИКА  

Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика.  

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные 

слова. Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. 

Просторечная речь. Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. 

Специальная лексика.  

Ключевые слова и выражения: диалект. Просторечие. Жаргонизмы, арго' (аргонизмы-

арготизмы). Разграничительная лексика.  

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, 

книжная, устарелая и разговорная лексика.  

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной 

лексики от просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение 

книжной речи. Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в 

толковых словарях.  

Ключевые слова и выражения: различные слои лексики. Межстилевая лексика. 

Термины. Смысловое и структурное разнообразие лексики.  

Виды эмоционально-экспрессивной окраски в лексике.  

Принципы разделения языковых средств. Уменьшительные, уменьшительно-

ласкательные, увеличительные формы. Виды эмоционально-экспрессивной лексики в 

толковых словарях.  



Ключевые слова и выражения: торжественное («высокое»). Ироническое. Шутливое. 

Неодобрительное, презрительное. Пренебрежительное.  

Слово и сфера его употребления.  

Значение слова и его конкретное употребление. Общеязыковая закономерность. 

Творческие возможности языка. Прямое и переносное значения слов. Психологический и 

языковой механизм возникновения противоположного значения.  

Ключевые слова и выражения: искусство слова. языковая метафора. Поэтическая 

метафора. Окказионализмы.  

Внутренняя форма слова.  

Цели и задачи обращения к внутренней форме слова. Способы связи звучания и 

морфологического состава слова с содержанием слова. Признаки внутренней формы 

слова.  

Ключевые слова и выражения: чувственно-образный момент (дополнительный). 

Живая связь представлений и предметов.  

Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. 

Словообразование и словотворчество.  

Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. Набор 

схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. 

Словотворчество. Границы словотворчества.  

Ключевые слова и выражения: чувственно-образное слово. Принцип понятийности. 

«Самовитое слово». «Заумный язы». Курьез.  

Системные связи слов - синонимические, предметно-тематические, антонимические.  

Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические 

группы. Специальные словари.  

Ключевые слова и выражения: синонимические, антонимические ряды. Синонимы. 

Антонимы. Антитеза. Оксюморон.  

Созвучия. «Забавные» и «коварные».  

Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике 

разных слов или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. 

Игра слов.  

Ключевые слова и выражения: омонимы. Омоформы. Паронимы. Сатирик, юморист, 

острослов. Каламбур. Оговорка. Обмолвка.  

Раздел IV. СТИЛИСТИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Устойчивые и свободные словосочетания. Словорасположение.  

Фразеологические обороты. Природа их происхождения. Значения фразеологизмов. 

Форма фразеологизма. Роль устойчивых сочетаний в речи. Соотнесение устойчивых 

сочетаний и свободных словосочетаний. «Свободный» синтаксис и несвободный 

синтаксис некоторых народов.  

Ключевые слова и выражения: фразеологизмы. Устойчивые сочетания слов. 

Свободные сочетания. Несвободные сочетания.  

Порядок слов и интонация фразы. Инверсия в прозе и стихотворной речи.  

Порядок слов, его роль в речи. Интонация. Интонация начала и конца. Прямой и 

обратный порядок слов. Фразовое ударение. Логическое ударение. Инверсия в прозе и 

стихотворной речи. Сходcтва и различия в порядке слов в прозаической и поэтической 

речи. Обилие инверсий в стихотворной речи.  

Ключевые слова и выражения: инверсия. Такт. Начальное ударение. Конечное 

ударение. Повышение, понижение тона. Пауза. Ритм. Мелодика. Перенос. 

Раздел V. СЛОВО И ЖЕСТ  

 

Формы контроля 

Работа с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы 

как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и 



коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных 

текстов, написание сочинений, анализ и редактирование (рецензирование) образцов 

ученических  работ прошлых лет,  

Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой  мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов 

выполнения конкретного задания, комплекса заданий). 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 

содержанием  курса  изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание 

прежде всего на развитии умений и навыков выполнения  заданий повышенной и высокой 

трудности.   

 

Модуль «Школьный урок» для СОО 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Для личности обретает ценность система определенно 

ориентированных поступков, возрастает значимость функции самоконтроля, которая 

срабатывает в различных по типу проблемных ситуациях.  

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, 

усвоение теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую 

картину мира, познание философского смысла явлений. Как правило, интерес к учению (к 

его содержанию и процессу) повышается, так как включаются мотивы самоопределения и 

подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение 

широких социальных и познавательных мотивов. Ярко выражена произвольная 

мотивация, так как хорошо осознаются причины отношения к учебе. Старшеклассники 

уже готовы к самообразованию. 

Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено 

избирательное отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей повышения 

качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к 

учебным предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном процессе 

их привлекает сам ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, дискуссии и 

объяснения, которые заставляют думать. Меняется в этом возрасте и роль учителя: он 

выступает уже скорее как консультант по предмету. Но воспитательные аспекты 

преподавания предметов остаются. 

 

Предметные области Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов. 

 

 
 

 


