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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности                             

    Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении предмету 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1. Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнение 

экспериментов, создание учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: в ценностно-ориентационной сфере - чувство 

гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

3. Духовно-нравственное воспитание: целенаправленный процесс взаимодействия 

педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на 

развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-нравственными 

ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и 

обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины; 

4. Эстетическое воспитание: воспитание средствами прекрасного в искусстве, 

природе и всей окружающей действительности;  

5. Ценности научного познания: в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере – мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. Иметь 

основы материалистического мировоззрения, осознавать материальность и познаваемость 

мира, значение химических знаний для человека и общества. Уметь осуществлять 

оценочную деятельность; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: формирование 

физической культуры личности в результате педагогических воздействий и 

самовоспитания; 

7. Трудовое воспитание: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 8.        Экологическое воспитание: Уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, бережно и ответственно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

 – находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 –организовывать самостоятельную деятельность   

–планировать собственную деятельность, распределяя нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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  - участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный результат с заданным условием; 

 - участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Предметные 

В результате изучения факультативного курса «Секреты русского языка» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения, 
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обусловлены его практической направленностью: работа с нормативными документами, с 

учебными пособиями по подготовке к ОГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, 

ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов. 

Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном 

композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной 

работы и логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения 

русского языка в основной и средней школе. 

Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов 

выполнения конкретного задания, комплекса заданий). 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 

содержанием курса изучения русского языка в 5-10 классах, акцентируя внимание прежде 

всего на развитии умений и навыков выполнения заданий повышенной и высокой 

трудности. Курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими умениями: 

- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

- умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

- умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста). 

 

2.Содержание программы 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 
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лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.  

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. 

Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- 

в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и 

НИ; слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в 

сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом 

предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи. 
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  1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты обучения. 

  Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении  

русскому языку должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1.Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнение экспериментов, создание учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

2.Патриотического воспитания: в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

3.Духовно-нравственное воспитание: целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её 

ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и 

базовых национальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, 

основанные на критериях добра и зла, лжи и истины; 

4.Эстетическое воспитание: воспитание средствами прекрасного в искусстве, природе и всей 

окружающей действительности;  

5.Ценности научного познания: в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – 

мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. Иметь основы 

материалистического мировоззрения, осознавать материальность и познаваемость мира, 

значение химических знаний для человека и общества. Уметь осуществлять оценочную 

деятельность; 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: формирование физической 

культуры личности в результате педагогических воздействий и самовоспитания; 

7.Трудовое воспитание: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

8.Экологическое воспитание: Уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, бережно и ответственно относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих.  

. 

    Метапредметные результаты 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

   Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

    Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81#%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

   Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

         В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится:  

•использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

•использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

•выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

•подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

•сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

•использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

•анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

•преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать культуру публичной 

речи; 

•соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

•использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.   
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   Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

•анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); •отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка; 

•использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

•иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

•выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную информа-

цию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

•проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

•сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

•владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст; •соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

•соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

•соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

•осуществлять речевой самоконтроль; 

•совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

•использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

•оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

2. Содержание учебного курса.  
 

10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Слово о русском языке ( 1 час.) 

    Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка.  

  Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

  Русский язык как один из мировых языков. 

  Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

  Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

   Понятие  о  функциональных  разновидностях  (стилях);    функциональные стили 

современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография. (10 часов) 

 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

 Слово    и    его    значение.    Однозначность    и    многозначность    слов.    

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
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Паронимы и их употребление.   Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу  употребления.  

Употребление  устаревшей лексики и неологизмов.  

   Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

  Лексикография  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (3 часа) 

  Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

   Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

  Фонетический разбор. 

  Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение  

Морфемика и словообразование. (2часа) 

  Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

  Морфемный разбор слова.  

  Словообразование.  Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  

словообразовательной цепочки.  

  Неморфологические способы словообразования.  

  Словообразовательный разбор.  

 Основные способы формообразования в современном русском языке.   

Морфология и орфография. (47 часов) 

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография.  (13 часов) 

  Принципы русской орфографии.  

  Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской  орфографии.  

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

  Чередующиеся гласные в корне слова.  

  Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

  Правописание звонких и глухих согласных.  

  Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.  

  Правописание двойных согласных.     

  Правописание гласных и согласных в приставках.  

  Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

  Гласные И и Ы после приставок.  

  Употребление Ъ и Ь.  

  Употребление прописных и строчных букв.  

   Правила переноса слов.  

  Самостоятельные части речи 

  Имя существительное. (3часа) Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных.  

  Род  имен  существительных.  Распределение  существительных  по  родам.  

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур.  

 Число имен существительных.  

 Падеж и склонение имен существительных.  

 Морфологический разбор имен существительных.  

 Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты  падежных  

окончаний.  

  Гласные  в  суффиксах  имен  существительных.  

  Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание.  







 

Планируемые результаты 

 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических 

словарей и к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, 

связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации 

работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, что 

обусловлено стремлением научить школьников эффективному речевому поведению, 

сформировать навыки речевого самосовершенствования. 
Таким образом, на занятиях данного курса формируется: 

 готовность к речевому взаимодействию,  

 моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения;  

 расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль,  

 оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить 

орфографические, грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их;  

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых 

норм. 

 

                                              Содержание курса 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

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 (32 ч) 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

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 (1ч) 



Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

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

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом осо-

бенностей 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 (13 ч) 

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 усе и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

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 (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптималь-

ного пунктуационного варианта с учётом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

 

Календарно-тематическое   планирование 

 
№ 

п/п 

 Тема урока Кол-

во ч. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Речевой этикет в письменном общении 2   

1 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. 

1   

2 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. 

1   

 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания. 

3   

3 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 
интонационный. 

1   

4 Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, 

интонация и пунктуация.Основные функции пунктуационных 

знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки 
завершения. 

 

1   

5 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. 
 

1   

 Знаки препинания в конце предложения 1   

6 Знаки препинания в конце предложения. Предложение и 

егоосновные признаки. Границы предложения, отражение её на 
письме. 

1   

 Знаки препинания  внутри простого предложения 13   

7 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 

1   



предложений. 

8 Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Грамматические и интонационные особенности предложений с 
однородными членами; интонация перечисления. 

1   

9 Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, 

соединённые неповторяющимися союзами. Однородные члены, 
соединённые повторяющимися союзами. Однородные члены, 

соединённые двойными союзами.  

1   

10 Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

семантико-грамматической и интонационной характеристики 
предложения и его окружения (контекста). 

 

1   

11 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Интонационные особенности предложений с обособленными 
членами. 

 

1   

12 Обособленные определения распространённые и 
нераспространённые, согласованные и несогласованные. 

Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и 

деепричастного оборотов. 

1   

13 Обособление приложений. 

 

1   

14 Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепри-

частием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные 
особенности предложений с обособленными обстоятельствами, 

выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

 

1   

15 Смысловая и интонационная характеристика предложений с 

обособленными дополнениями.Выделение голосом при 

произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

1   

16 Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. 

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в 

письменной речи оборота со значением сравнения. 
 

1   

17 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения. Интонационные и пунктуационные осо-

бенности предложений с вводными словами. 

1   

18 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. Речевые формулы обращений, используемые в 

письменной речи. 

1   

19 Зачётная практическая работа в виде тестирования. 1   

 Знаки препинания между частями сложного  предложения 8   

20 Знаки препинания между частями сложного 

предложения.Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений. 
 

1   

21 Знаки препинания между частями сложносочинённого пред-

ложения.  
 

1   

22 Интонационные и смысловые особенности предложений, между 

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

запятой. 

1   

23 Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчинённого предложения. 

1   



 

24 Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 
 

1       

25 Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из 

трёх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной 
синтаксической конструкции.  

 

1   

26 Знаки препинания при сочетании союзов.Сочетание знаков 

препинания. 
 

1   

27 Зачётная практическая работа по теме в виде тестирования. 1   

 Знаки препинания при передаче чужой речи 3   

28 Прямая и косвенная речь. 1   

29 Оформление на письме прямой речи и диалога. 1   

30 Разные способы оформления на письме цитат. 
 

1   

 Знаки препинания в связном тексте 4   

31 Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как 

совокупность предложений, объединённых одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным 

настроем. 

1   

32 Поиски оптимального пунктуационного варианта с учётом 

контекста.  
 

1   

33 Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак, передающий 
структурно-смысловое членение текста. 
 

1   

34 Зачётная практическая работа в виде тестирования. Оценка 
правильности, точности, чистоты, богатства, выразительности и 

уместности речевого высказывания, его соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

1   
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