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Планируемые результаты изучения учебного курса «Русское правописание» 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 



 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным. 

 

Предметные результаты: 

1) владение умением различать виды орфограмм и использовать на письме правила 

орфографии;  

2) владение умением находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного 

анализа слова; 

3) владение умением анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах 

(классифицировать, группировать их); 

4) сформированность представления о словарях  (толковыми, фразеологическими, 

этимологическими, словарях синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, 

иностранных слов);  

5)   владение умением  различать морфемы в слове и их значение;  



6) сформировать способность объяснять в отдельных случаях этимологию слова и 

исторически обусловленное переосмысление структуры слова; 

7) совершенствование умения характеризовать слово как часть речи (производить 

морфологический разбор);  

8)  владение умением пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и 

абзацев текста; 

9)  овладение навыками употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными 

типами и стилями  речи в качестве языковых средств; 

10) владение умением склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям 

речи;  

11) сформированность умений производить комплексный анализ текста; 

12) владение умением различать виды пунктограмм и использовать на письме правила 

пунктуации;  

13) способность применять в практике письма пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

14) сформированность умений анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих 

работах (классифицировать, группировать их); 

15) владение навыками  редактирования текста, используя возможности лексической и  

грамматической синонимии; 

16) сформированность умений выстраивать композицию письменного высказывания, 

обеспечивая  последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие уместность, правильность, точность и выразительность речи. 

 

 

 

Содержание учебного курса в 10 классе 

  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, принятых на слух); 

письмо (передача смысла с помощью графических знаков) — чтение (смысловая 

расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменная и устная.                                                                                                                                                                                 

           Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: от смысла - к средствам 

его выражения в устной речи - в письменной речи. Особенности письменной речи: 

использование для передачи мысли средств письма (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.). Возникновение и развитие письма как средства 

общения. 

Орфография как система правил правописания. Русское правописание. Орфография 

и пунктуация как разделы русского правописания.   Некоторые сведения из истории русской 

орфографии.     Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более 

точной передачи смысла речи. Орфографическое правило как разновидность учебно-

научного текста.  Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: 

связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др.                                                                                                                

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них:1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 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. Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип 

единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания 

(морфематический). 

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 и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных 1) -кас-//-кос-; -лаг-//-лож-; -бир-//-6ер-; -тир-//-тер-; -

стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -раст-// -рос-; -скак-//-скоч- 

(зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-; -твар-//-твор-; -клан-//-клон-; -зар-

//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями оло//ла; оро//ра; ере//ре; ело//ле. 

Обозначение на письме 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.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з//с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфематический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -

есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суф-

фиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-

-ист-, -оньк- (-еньк-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-, -к- и -ск- в именах 

прилагательных. Особенности образования сравнительной и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ему- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание 

суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить). ться и -

тся в  глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять — посеявший — 

посеянный). 

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

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи.  Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание 

личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

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 чк, 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. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, 

о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

 Слитные, дефисные и раздельные написания.   Система правил данного раздела 

правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного 

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 написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, 

поскольку и др. 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 при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со 

словарём «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв.   Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной буквы.  Работа со словарём «Строчная или прописная?». 

 

     Содержание учебного курса в 11 классе 
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. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

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  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. 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: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение её на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 



Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

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. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

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. 

Обособления 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 со 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. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что уж и др.). 

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  



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. 

 

 

 

 

Тематический план 
10 класс 

     №  

п/п 

Тема раздела Воспитательный потенциал 

занятий в соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

1  Особенности письменного       

общения  

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их 

работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией 

2 

2     Орфография как система      

правил правописания  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного курса (демонстрация 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности) 

2 

3     Правописание морфем  Применение на занятии 

интерактивных форм работы 

учащихся 

19 

4     Слитные, дефисные и 

раздельные написания    

Побуждение школьников 

соблюдать общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с учителями и 

школьниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

9 

5     Написание строчных и 

прописных букв   

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

2 

 Итого  34 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Воспитательный потенциал занятий 

в соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

1 Речевой этикет в письменном 

общении 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их 

работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией 

2 

2 Пунктуация как система правил 

расстановки знаков препинания 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета (демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

3 



проявления человеколюбия и 

добросердечности) 

3 Знаки препинания в конце 

предложения 

Применение на занятии 

интерактивных форм работы 

учащихся 

1 

4 Знаки препинания внутри 

простого предложения 

Побуждение школьников 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

13 

5 Знаки препинания между 

частями сложного предложения 

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

8 

6 Знаки препинания при передаче 

чужой речи 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

курса (демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности) 

4 

7 Знаки препинания в связном 

тексте 

Применение на занятии 

интерактивных форм работы 

учащихся 

3 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематический план 

10 класс 
№                   

зан-я 

Тема занятия Кол-во часов 

 Особенности письменного общения 2 

1. Виды и формы речевого общения. 1 

2. Формы письменных высказываний. Международный день 

распространения грамотности (08.09.) 

1 

 Орфография как система правил   правописания 2 

3. Роль орфографии в письменном общении.  1 

4. Разделы русской орфографии. 1 

 Правописание морфем 19 

5. Принцип единообразного написания морфем. 1 

6. Правописание  гласных корня. 1 

7. Ы и И в корне после приставок. 1 

8. Группы корней с чередованием гласных. 1 

9. Обозначение на письме согласных корня. 1 

10. Правописание иноязычных словообразовательных элементов. 1 

11. Деление приставок на группы. 1 

12. Различение суффиксов –чик, -щик, –ек, -ик, -ец, -иц. 1 

13. Различение суффиксов –ив, -ев, -к, -ск. 1 

14. Различение суффиксов –ова, -ева,  –ива, -ыва. 1 

15. Образование причастий. 1 

16. Правописание н и нн в причастиях и  прилагательных. 1 

17. Правописание окончаний. 1 

18.    О и Ё после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании. 1 

19. Правописание Ы и И после ц. 1 

20. Употребление разделительных ь и ъ знаков. 1 

21. Употребление Ь для обозначения мягкости согласного. 1 

22. Использование различных словарей. 1 

23. Приём  поморфемной записи слов. 1 

 Слитные, дефисные и раздельные      написания. 9 

24. Написание НЕ с разными частями речи. 1 

25. Различение приставки ни- и слова ни. 1 

26. Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. 1 

27. Написание приставок в наречиях. 1 

28. Особенности написания производных предлогов. 1 

29. Отличие союзов от созвучных сочетаний. 1 

30. Образование и написание сложных слов. 1 

31. Употребление дефиса при написании  частей речи. 1 

32. Работа со словарём «Слитно или раздельно?». 1 



 Написание строчных и прописных букв 2 

33. Смысловой и грамматический анализ при выборе строчной или 

прописной буквы. 

1 

34. Работа со словарём «Строчная или прописная?». 1 

 

 

 

11 класс 

№        

зан-я 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

 Речевой этикет в письменном общении 2 

1. Речевой этикет. 1 

2 Речевой этикет при дистанционном общении. Международный день 

распространения грамотности (08.09) 

1 

 Пунктуация как система правил         расстановки знаков препинания 3 

3 Из истории русской пунктуации. 1 

4 Принципы русской пунктуации. 1 

5 Основные функции знаков препинания. 1 

 Знаки препинания в конце предложения 1 

6 Знаки препинания в конце предложения. 1 

 Знаки препинания внутри простого  предложения 13 

7 Знаки препинания между членами предложения. 1 

8 Знаки препинания в неполном предложении. 1 

9 Знаки препинания при однородных членах. 1 

10 Предложения с обобщающими словами. 1 

11 Однородные и неоднородные определения. 1 

12 Пунктуация в предложениях с обособленными членами. 1 

13 Обособленные определения и обстоятельства. 1 

14 Обособленные дополнения. 1 

15 Выделение  уточняющих членов предложения. 1 

16 Пунктуация в предложениях со сравнительным оборотом. 1 

17 Пунктуация в предложениях с вводными словами. 1 

18 Особенности предложений с обращениями. 1 

19 Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных 

слов. 

1 

 Знаки препинания между частями  сложного предложения 8 

20 Виды сложных предложений. 1 

21 Знаки препинания между частями ССП. 1 

22 Тире, точка с запятой в ССП. 1 

23 Знаки препинания между частями СПП. 1 

24 Знаки препинания между частями БСП. 1 

25 Предложения, состоящие из трёх и более частей. 1 

26 Знаки препинания внутри  ССК. 1 

27 Сочетание знаков препинания. 1 

 Знаки препинания при передаче чужой речи 4 

28 Прямая и косвенная речь. 1 

29 Диалог. 1 

30 Цитата. 1 

31 Разные способы оформления на письме цитат. 1 



 Знаки препинания в связном тексте 3 

32 Связный текст. 1 

33 Постановка знаков препинания с учетом контекста. 1 

34 Авторские знаки. Абзац. 1 

 

 


