
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» ориентирована на учащихся 10 

классов. Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются: 

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

 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480) 

 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034) 

 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 

СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников” 

 

9. Учебный план среднего общего образования МОУ "СОШ" с.Яган на 2023/24 учебный год. 



3 

 

10. Положение о рабочей программе МОУ "СОШ" с.Яган 

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. 

Программа дает представление о том, как н у ж н о 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 о б о б щ а ю щ и м и   с х е м а м и   и   т а бл и ц а м и по орфографии и пунктуации; с е м 

а н т и ч е с к и й   а н а л и з высказывания и поиски     а д е к в а т н ы х     я з ы к о в ы х средств для выражения смысла с р е д с т в а м и   п и с ь м а; 

работа с разнообразными       л и н г в и с т и ч е с к и м и     с л о в а р я м 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). 
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Кроме того, огромными обучающими возможностями обладает такой прием, как о р ф о г р а ф и ч е с к и й  анализ структурно-семантических    с х е м   с 

л о в а (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. 

 

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; 
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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; 
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 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся научится: Обучающийся  получит возможность научится: 

Речь и речевое общение 

 использовать различные виды монолога в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 
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Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
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анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
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плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
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• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

 

 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России 

и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и • характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
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словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

 

гнёзда, 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. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• 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. 
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Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
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• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ (2 ч) 

 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: письменные и устные. 
 Речевая ситуация и языковой анализ высказывания: 

 

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, совершенствование 

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 средство общения. 
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ОРФОГРАФИЯ  (32 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 часа) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её 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, 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, с малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем (17ч) 

Система правил, связанных с правописание 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-//-бер-, -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) – морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа 

слова при различении приставок при-/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: -арь, -тель, -ник, изн(а), -есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –

щик со значением лица. Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 
Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, -ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 
Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени 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-, -ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-

ева-) и –ыва- (-ива-). Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (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). 
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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. 
Орфографические6правила, 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 Ь и Ъ. 
Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн 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 слов (  нный, 

без    ность   ,    остный и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 
Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование орографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения правописания слов. 

Приём 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 (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализ 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 раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

Итоговое повторение (1 ч) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного времени 
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1.  Особенности письменного общения                                           2ч 

2.  Орфография 

Орфография как система правил правописания. 
32 ч 

2 ч 

3.  Правописание морфем. 17ч 

4.  Слитные, дефисные и раздельные написания 10 ч 

5.  Написание строчных и прописных букв. 2 ч 

6.  Итоговое повторение 1ч 
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№ п/п К-во 

часов 

Тема занятия Содержательные единицы План. сроки Факт. сроки ЭОР 

1. 1ОСОБЕ

ННОСТ

И 

ПИСЬМ

ЕННОГ

О 

ОБЩЕН

ИЯ (2 

часа) 

Речевое общение как 

взаимодействие между 

людьми посредством языка. 

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: письменные 

и устные. 

  https://m.e

dsoo.ru 

 

2. 2. Особенности письменной 

речи. Формы письменных 

высказываний и их 

признаки. Возникновение 

письма как средства 

общения. 

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, 

совершенствование 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 средство 

общения. 

  https://m.ed

soo.ru 

3. 1.ОРФО

ГРАФИЯ  

(32 часа) 
Орфогра

фия  как 

система 

правил 

правопи

сания (2 

часа) 

Русское правописание. 

Орфография и пунктуация 

как разделы русского 

правописания. 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как 

разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её 

возможности для более точной передачи смысла речи. 

  https://m.ed

soo.ru 

4.  Орфографическое правило 

как разновидность учебно-

научного текста. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-

научного текста. Различные способы передачи содержащейся 

в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таблица, 

алгоритм и др. 

  https://m.ed

soo.ru 
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5. 1.Право

писание 

морфем 

(17 

часов) 

Система правил, связанных 

с правописание морфем.  

Правописание корней. 

Система правил, связанных с правописание морфем. 

Принцип единообразного написания морфем – ведущий 

принцип русского правописания (морфематический). 

 Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. 

  https://m.ed

soo.ru 

6. 2. Правописание гласных 

корня: безударные 

проверяемые и 

непроверяемые; Е и Э в 

заимствованных словах. 

Знать написание безударных проверяемых и непроверяемых 

гласных в корне  слова. Знать, в каком случае гласная  Е 

обозначает мягкость предшествующего согласного, а когда 

только звук [Э]. 

  https://m.ed

soo.ru 

7. 3. ы и и в корне после 

приставок 
Правила, нарушающие единообразное написание корня (Ы и 

И в корне после приставок); понятие о фонетическом 

принципе написания. 

  https://m.ed

soo.ru 

8. 4. Группы корней Знать условия написания корней с чередованием и корней с с 

полногласным и неполногласными сочетаниями оро//ра, 

оло//ла, ере//ре, ело//ле. 

  https://m.ed

soo.ru 

9. 5. Система правил, 

регулирующих написание 

гласных и согласных корня. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в 

корне и связанные с этим орфографические трудности. 

Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов. 

  https://m.ed

soo.ru 

10. 6. Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок ПРИ и ПРЕ.нать правописание 

приставок, деление их на группы, роль смыслового анализа 

слова при различении приставок ПРИ и ПРЕ. 

  https://m.ed

soo.ru 

11. 7.  Типичные суффиксы имён 

существительных и их 

написание. 

 Система правил, связанных с правописанием суффиксов 

разных частей речи. Типичные суффиксы имён 

существительных и их написание, различение суффиксов 

ЧИК и –ЩИК со значением лица,  суффиксы –ЕК и –ИК, -

ЕЦ и –ИЦ- в именах существительных со значением 

уменьшительности. 

  https://m.ed

soo.ru 

12. 8. Типичные суффиксы 

прилагательного и их 

написание. 

Знать типичные суффиксы прилагательного и их написание, 

Различение на письме суффиксов –ИВ- и –ЕВ-; -К- и –СК- в 

именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих 

  https://m.ed

soo.ru 
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формах слов. 

13. 9. Типичные суффиксы глагола 

и их написание. 

Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на 

письме глагольных суффиксов – ОВА- (-ЕВА-) и –ЫВА- (-

ИВА-). Написание суффикса –Е- или –И- в глаголах с 

приставкой ОБЕЗ-/ОБЕС-; -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах. 

  https://m.ed

soo.ru 

14. 10. Образование причастий с 

помощью специальных 

суффиксов. 

Выбор суффиксов причастия настоящего времени в 

зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий 

пошедшего времени. 

  https://m.ed

soo.ru 

15. 11. Правописание Н и НН в  

причастиях и в 

прилагательных 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, 

а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. 

  https://m.ed

soo.ru 

16. 12. 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. 

  https://m.ed

soo.ru 

17. 13. Орфографические правила, 

требующие различения 

морфем 

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 Ь и Ъ. 

  https://m.ed

soo.ru 

18. 14. Правописание согласных на 

стыке морфем. 

Правописание согласных на стыке морфем; написание 

сочетаний ЧН, ЩН, НЧ, НЩ, РЩ, ЧК, НН внутри отдельной 

морфемы и на стыке морфем; употребление Ь для 

обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

  https://m.ed

soo.ru 

19. 15. Взаимосвязь значения, 

морфемного строения и 

написания слова. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания 

слова. Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов. 

  https://m.ed

soo.ru 

20. 16. Правописание Ь после 

шипящих в словах разных 

частей речи. 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей 

речи. Этимологическая справка как приём объяснения 

написания морфем. 

  https://m.ed

soo.ru 

21. 17. Использование 

орфографических, 

морфемных и 

словообразовательных 

словарей для объяснения 

написания слов. 

Знать типы орфографических, морфемных и 

словообразовательных словарей для объяснения написания 

слов, приём поморфемной записи слов и его практическая 

значимость. 

  https://m.ed

soo.ru 
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22. 1. Система правил слитного, 

дефисного и раздельного 

написания слов 

Система правил данного раздела правописания. Роль 

смыслового и грамматического анализ слова при выборе 

правильного написания. 

  https://m.ed

soo.ru 

23. 2. Орфограммы, связанные с 

различением на письме 

служебного слова и 

морфемы. 

Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 

  https://m.ed

soo.ru 

24. 3. Грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного 

и раздельного написания 

НЕ с разными частями речи. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания НЕ с разными частями речи. 

Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

  https://m.ed

soo.ru 

25. 4. Грамматико-

орфографические отличия 

приставки и предлога. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях. 

 Грамматико-орфографические отличия приставки и 

предлога, слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях. 

  https://m.ed

soo.ru 

26. 5.                                                                                                                                                                                 О происхождении наречий. Историческая справка о происхождении некоторых наречий.   https://m.ed

soo.ru 

27. 6. Особенности написания 

производных предлогов. 

 Особенности написания производных предлогов, 

смысловые, грамматические и орфографические отличия 

союзов ЧТОБЫ, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ПОТОМУ, ПОЭТОМУ, 

ОТТОГО, ОТЧЕГО, ЗАТО, ПОСКОЛЬКУ и другие от 

созвучных сочетаний слов. 

  https://m.ed

soo.ru 

28. 7. Образование и написание 

сложных слов (имена 

существительные, 

прилагательные, наречия). 

 Способы образования и написания сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). 

  https://m.ed

soo.ru 

29. 8. Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных прилагательных, 

образованных путём 

слияния, и созвучных 

словосочетаний. 

 Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных путём слияния, и созвучных 

словосочетаний. 

  https://m.ed

soo.ru 

30. 9. Употребление дефиса при 

написании знаменательных 

и служебных частей речи. 

 Правила употребления дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. 

  https://m.ed

soo.ru 
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31. 10. Работа со словарём «Слитно 

или раздельно?» 

 Способы и приёмы работы со словарём «Слитно или 

раздельно?» 

  https://m.ed

soo.ru 

32. 1. Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе строчной или 

прописной буквы. 

Знать, какую роль играет смысловой и грамматический 

анализ при выборе написания строчной или прописной 

буквы 

  https://m.ed

soo.ru 

33. 2. Работа со словарём 

«Строчная или прописная?» 

 Особенности смыслового и грамматического анализа при 

выборе сточной или прописной буквы. 

  https://m.ed

soo.ru 

34. 1. Итоговое повторение  Основные правила грамматики, орфографии и синтаксиса   https://m.ed

soo.ru 

 

Учебное  учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся: 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы \ авт.-сост. С.И.Львова. –М.: 

Мнемозина, 2016. 

Панов М. В. Занимательная орфография. — М., 1984. 
Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих в вузы. — М., 2000. 
Словари 

Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. — М., 2001. 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы (любое издание). 
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