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1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКОЕ 

ПРАВОПИСАНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Русское правописание» 

ориентирована на учащихся 10 классов. Нормативной базой для составления 

данной рабочей программы являются:  

•  Федеральный закон   РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего(полного) общего образования; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) 

общего образования»; 

• Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. 

№ МД-1552\03 по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и  учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2019 г. № 345); 

• Авторская программа курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», автор С.И. Львова. (Сборник «Программы элективных 

курсов для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», - М.: 

Русское слово, 2016). 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», автор С.И. Львова. 

(Сборник «Программы элективных курсов для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2016). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Основная цель данного курса состоит в повышении правописной 

грамотности учащихся, в развитии культуры письма. Исходя из этого, 

программа предлагает рассматривать привычные проблемы прежде всего с 

точки зрения общих задач овладения родным, русским, языком в разных его 



формах, в том числе и письменной. Вот почему программа уделяет особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 

письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. Кроме того, свободное владение 

орфографией и пунктуацией родного языка предполагает умение применять 

правила, учитывая речевую ситуацию, потребность как можно точнее 

передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Это 

направление в обучении находит отражение во многих формулировках 

программы и должно быть реализовано в содержании материала, 

предлагаемого для изучения на занятиях по русскому языку.  

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое 

чутье учащихся, целенаправленное развитие их     лингвистической    

интуиции. В связи с этим центральными направлениями в работе становятся, 

во-первых, усиленное внимание к семантической (смысловой) стороне 

анализируемого явления (слова, предложения), с тем чтобы безошибочно 

применить то или иное правило, не искажая смысла высказывания. Во-

вторых, опора на   этимологический     анализ   при обучении   орфографии, 

который основывается на языковом чутье и удовлетворяет естественную 

потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его 

истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится 

надежным помощником в процессе формирования сложнейших правописных 

умений и навыков. И наконец, важнейшим направлением в обучении 

являются систематизация  и  обобщение  знаний   в  области    правописания   

и   формирование  умения  ориентироваться   в этом сложном разделе, 

учитывая его системность, логику, взаимосвязь между различными 

элементами (правилами, орфограммами, пунктограммами, принципами 

выбора написания и т. п.). Программа дает представление о том, как нужно 

распределить материал по темам, какую последовательность изучения правил 

избрать, чтобы в результате обучения у учащихся укрепилась уверенность в 

целесообразности системы русского правописания, в его мотивированности, 

логичности (несмотря на некоторые нарушения орфографических и 

пунктуационных закономерностей). 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных 

явлениях письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, которое 

соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение 

значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в 

разных орфографических (пунктуационных) явлениях видеть общие и 

отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 

помогают глубже осмыслить полученные ранее сведения из различных 

областей лингвистики, и умело пользоваться этой информацией при выборе 

правильного написания. 

Таким образом, для достижения основных целей курса необходимо 

пользоваться наиболее эффективными приемами, которые помогают 



реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего работа с 
обобщающими   схемами   и   таблицам и по орфографии и пунктуации; 

семантический   анализ высказывания и поиски     адекватных     языковых 

средств для выражения смысла средствами   письма; работа с 

разнообразными       лингвистическими     словарям и (в том числе и 

этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает информацию 

не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). 

Кроме того, огромными обучающими возможностями обладает такой 

прием, как орфографический анализ структурно-семантических    схем   

слова (или словообразовательных моделей), которой развивает языковую 

догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные 

морфемной особенностью того словообразовательного образца, которому 

соответствует данное слово и десятки других слов этой группы. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается 

изолированное изучение каждой части русского правописания: орфографии 

(первый год обучения) и пунктуации (второй год обучения). Но это, 

разумеется, не исключает, а, напротив, предполагает попутное повторение 

важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической 

системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование 

орфографических умений. 

Данная программа рассчитана на 2 года, в 10-м классе рассматриваются 

только вопросы орфографии, а в 11 классе вопросы пунктуации.  На изучение 

учебного курса «Русское правописание» отводится по 0,5 часа в неделю в 10 

классе и в 11 классе. Всего за 2 года обучения - 34 учебных часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 



общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей 

и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования. 

 способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на 

электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ) умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов. 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям        

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога. 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



 способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения;        
    способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

   2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

    3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем. 

Предметные результаты: 

   1) представление о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества: 

   2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

   3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка, изучаемыми в 11 классе; 



6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения 

   7) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 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; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений 

между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-

комфортной среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Особенности письменного общения  



Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. 

Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых 

сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов с 

целью выяснения смысла высказывания); письмо (передача смысла с 

помощью графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка 

графических знаков). 

Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация. 

Знакомство со способами языкового анализа высказывания: 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, 

тембр, громкость голоса, интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на 

слуховое восприятие речи и зрительное — собеседника; возможность 

учитывать немедленную реакцию слушателя и ответно реагировать на нее. 

Повторы, прерывистость речи — типичные свойства у с т н о г о слова. 

Диалог и монолог как разновидность устной речи 

Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях 

общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий или развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для 

передачи мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на 

зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную 

реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. д.) 

Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

 Основные причины возникновения письменности. Основные этапы и 

истоки развития современного русского письма: древнеегипетское письмо (IV 

тысячелетие до н. э.), финикийское письмо (XII—X вв. до н. э.),  

древнегреческое письмо (IX—VIII вв. до н. э.),  старославянское письмо (863 

г.),  русское (рукописное) письмо (988 — год крещения Руси),  первые 

печатные книги (1554 г.),  введение гражданской (церковной) азбуки (1710 г.), 

частная реформа азбуки (1735 г., 1758 г.),  создание орфографических правил 

Я. К. Гротом (1873 г.), реформа алфавита и орфографии (1918 г.), 

упорядочение Свода орфографических и пунктуационных правил (1956 г.). 

Орфография. 



Орфография как система правил правописания. Некоторые сведения из 

истории орфографии. Роль орфографии в письменном общении людей, ее 

возможности для более точной передачи смысла речи. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них:  

1) правописание морфем («пиши морфему всегда одинаково»);  

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно 

друг от друга, а части слов слитно, реже —через дефис»);  

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной 

буквы имена собственные, со строчной — нарицательные»);  

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем. Морфема как минимальная значимая часть 

слова. Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип 

единообразного написания морфем —ведущий принцип русского 

правописания (морфемный). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного 

проверочного слова. Правописание гласных корня: безударные проверяемые 

и непроверяемые, е и э в заимствованных словах. Правила, нарушающие 

единообразие написания корня (ы или и в корне после приставок), и понятие 

о фонетическом принципе написания. Группы корней с чередованием 

гласных.    

Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим 

орфографические трудности (доска — дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, 

фон и т. п.). Использование орфографического и словообразовательного 

словарей для объяснения правильного написания корня слова. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания корней слов. 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с 

разными принципами напи_ сания: 1) приставки наз(с) — фонетический 

принцип; 2) все   остальные   приставки (русские и иноязычные по 

происхождению) — морфемный принцип написания. 

Роль смыслового анализа при различении приставок при_ и пре_. 

Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание 

суффиксов разных частей речи. Роль словообразовательного анализа слова 

при выборе правильного написания суффиксов. Типичные суффиксы имен 

существительных и их написание: _арь( ), _тель( ), _ник( ), _изн(а),_ость( ), 

_ени(е) и др. Различение суффиксов _чик и _щик со значением лица. 



Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: _оват(ый), 

_евит(ый), _лив(ый), _чив(ый), _чат(ый), _оньк(ий) и др. Различение на 

письме суффиксов _ив_ и _ев_: _к_ и _ск_ в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: _и(ть), _е(ть), _ирова(ть), 

_ича(ть), _ану(ть) и др. Различение на письме глагольных суффиксов 

_ова_(_ева_) и _ыва_ (_ива_). Написание суффикса _е_ или _и_ в глаголах с 

приставкой обез_ (обезлесить — обез_ лесеть); _ться и _тся в глаголах. 

Суффиксы причастий: образование причастий с помощью суффиксов. 

Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения 

глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании 

причастий прошедшего времени (посеять — посеявший — посеянный). Н и 

нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или от глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание 

окончаний разных частей речи. 

Различение окончаний _е и _и в именах существительных; окончания 

_ет, _ит, _ешь, _ишь, _ут (_ют), _ат (_ят) в глаголах. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе 

которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе 

и окончании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и 

ь. Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной 

морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости 

согласного внутри морфемы и на стыке морфем. Взаимосвязь значения, 

морфемного строения и написания слова (обобщение). Орфографический 

анализ словообразовательных моделей слов и т. д. 

Ь после шипящих в словах разных частей речи. Этимологическая 

справка как прием объяснения написания морфем. 

Работа с орфографическим словарем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  

Система орфограмм данного раздела. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе слитного или раздельного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки 

ни_ и слова ни (частицы, союза). Грамматико-орфографические отличия 

приставки и предлога. 



Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

Историческая справка о происхождении некоторых наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, 

потому, по_ этому, оттого, отчего, зато, поскольку от созвучных сочетаний 

слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса в словах разных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв 

Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная буква?». 

Подведение итогов. 

11 класс 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПИСЬМЕННОМ ОБЩЕНИИ.  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и 

употребление этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, 

приглашения и т. п. в письменной речи. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке.  

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном 

общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.) Основные 

правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ РАССТАНОВКИ ЗНАКОВ 

ПРЕПИНАНИЯ.  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, 

интонация и пунктуация. Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: знаки препинания в конце предложения; 

знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи;  

знаки препинания в связном тексте. 



ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Знаки препинания в конце предложения. Предложение и его основные 

признаки. Границы предложения, отражение её на письме.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ВНУТРИ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Знаки препинания внутри простого предложения. Система правил 

данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.   Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными 

членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, 

соединённые неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые двойными 

союзами.  

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и 

его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Интонационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространённые и нераспространённые, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая 

синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия 

причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 

предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем 

существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с 

обособленными дополнениями. Выделение голосом при произношении и 

знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. 

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной 

речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с вводными словами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. Речевые формулы обращений, используемые в письменной 

речи.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  



Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. 

Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  

Интонационные и смысловые особенности предложений, между 

частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх 

и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции.  

Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание знаков 

препинания. 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЧУЖОЙ РЕЧИ.   

Прямая и косвенная речь. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ.  

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность 

предложений, объединённых одной мыслью, общей стилистической 

направленностью и единым эмоциональным настроем. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учётом контекста.  

Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

структурно-смысловое членение текста. 

Зачётная практическая работа в виде тестирования. Оценка 

правильности, точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/

п  
  

Наименование  

разделов и 

тем программы  
  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
  

Всего  
  

Контроль

ные  

работы  
  

Практич

еские  

работы  
  

1. Особенности 

письменного 

общения 

1 1  http://ege.edu.ru 

Портал 

информационно

й поддержки 

ЕГЭ 

http://www.91513

94.ru/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/


http://www.schoo

l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

 

Орфография      

2. Орфография как 

система правил 

правописания  

1   http://ege.edu.ru 

Портал 

информационно

й поддержки 

ЕГЭ 

3. Морфема как 

минимальная 

значимая часть слова. 

1   http://www.91513

94.ru/ 

4. Правописание корней. 

Система правил, 

регулирующих 

написание гласных и 

согласных корня. 

2   http://www.schoo

l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

5. Правописание 

приставок. 

1   http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

6. Правописание 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов, причастий 

2   http://ege.edu.ru 

Портал 

информационно

й поддержки 

ЕГЭ 

7. Правописание 

окончаний. 

1   http://www.91513

94.ru/ 

8. Слитные, дефисные и 

раздельные 

написания. 

Различение приставки 

ни_ и слова ни 

(частицы, союза). 

1   http://www.schoo

l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

9. Слитное, дефисное и 

раздельное написания 

приставок в наречиях. 

1   http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

10. Особенности 

написания 

производных 

предлогов.  

1   http://ege.edu.ru 

Портал 

информационно

й поддержки 

ЕГЭ 

11. Смысловые, 

грамматические и 

орфографические 

отличия союзов 

1   http://www.91513

94.ru/ 

12. Написание  сложных 1   http://www.schoo

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/


слов. l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

13. Написание строчных 

и прописных букв.  

1   http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

14. Подведение итогов 

работы 

1   http://ege.edu.ru 

Портал 

информационно

й поддержки 

ЕГЭ 

http://www.91513

94.ru/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

 

Итоговое повторение 1 1   

Итого по разделу 16 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17 2   

 

11 класс 

№ 

п/

п  
  

Наименование  

разделов и 

тем программы  
  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
  

Всего  
  

Контроль

ные  

работы  
  

Практич

еские  

работы  
  

1. Речевой этикет в 

письменном общении. 

1 1  http://ege.edu.ru 

Портал 

информационн

ой поддержки 

ЕГЭ 

Пунктуация 

2. Пунктуация 

Пунктуация как 

система правил 

расстановки знаков 

препинания. 

1   http://www.91513

94.ru/ 

3. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1   http://www.schoo

l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


4. Знаки препинания 

внутри простого 

предложения 

6   http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

5. Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

4   http://ege.edu.ru 

Портал 

информационно

й поддержки 

ЕГЭ 

6. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

1   http://www.91513

94.ru/ 

7. Знаки препинания в 

связном тексте. 

1   http://www.schoo

l.edu.ru/ -

Российский 

образовательный 

портал 

8. Подведение итогов 2 1  http://all.edu.ru/ - 

Все образование 

Интернета 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17 2   

 

 

http://all.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/

