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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  
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формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
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осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом 

её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 
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научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование 

текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 
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использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
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владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса 

личностные:  

   −  формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценн остям 

отечественной культуры;  

   −  развития читательской культуры: расширение и углубление художественного опыта;  

   −  умение ясно,  точно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  понимать смысл прочитанного произведения, выстраивать 

аргументацию,  приводя свои примеры, отстаивая свою позицию;  

   −  формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

   −  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  старшими и младшими в образовательно й,  

общественно- полезной, учебно- исследовательской,  творческой и других видах деятельности; 

метапредметные:  

   −  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  осознанно выбирать наиболее эффективные  способы 

решения учебных и познавательных задач;  

   −  умение осуществлять анализ художественного произведения с точки зрения истории, мировой художественной культуры, языка;  

   −  умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логичные рассуждения,  умозаключения и выводы;  
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   −  умение работать в группах;  находить общее решение и разрешить конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формировать,  аргументировать и отстаивать свое мнение;  

   −  формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

   −  умение находить в различных источниках информацию,  необходимую для написания сочинения, эссе, рецензии; выступления  или 

презентации по заданной теме;  

   −  умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки,  

      таблицы, картины, репродукции)  для иллюстрации,  аргументации своего выступления, доклада;  

       предметные: 

1)  в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского  фольклора и  фольклора других  народов;  понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,   непреходящих  нравственных  ценностей  и  их современного 

звучания; 

умение  анализировать литературное  произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и  жанров;  понимать и 

формулировать тему, идею,  нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять  героев одного или 

нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции,  изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания   произведения   (элементы  филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  осмысленное чтение  и адекватное восприятие; 

умение  пересказывать прозаические  произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;  уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с  тематикой,  проблематикой  изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
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понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   изобразительно  выразительных   языковых средств в создании художественных  

образов литературных произведений. 

 

 

2. Содержание  учебного предмета, курса 

10 класс ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ (4 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); ПИСЬМО (передача смысла с помощью графических знаков) — ЧТЕНИЕ (расшифровка графических 

знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. Речевая ситуация. 

Особенности письменного общения. Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Русское правописание; две его части: орфография и пунктуация. 

ОРФОГРАФИЯ (30 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 ч) 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого нз них: 1) правописание морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 2) 

слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) употребление 

прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

Правописание морфем (16ч) 

Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания 

(морфологический). 

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), и понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных',1)  -кос-// -кос-, -лаг-// 

-лож-, -вир-Ц -бер-, -тир-//-тер-, -сшил-// -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -раст-//-рос-, -скак-// 

-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, 

-твар-// -твор-, -клан-// -клон-, -эар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, 

оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим 
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орфографические трудности (доска — дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.). 

Использование данных орфографического н словообразовательного словаря для объяснения правильного написания корня слова. 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) .приставки на з(с) — 

фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские я иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания. Роль 

смыслового анализа при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных частей речи. Роль словообразовательного 

анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: 

-арь, -тедь, -ник, -изн, -есть (-ость), -ений и др. Различение суффиксов -чик и -щик со значением лица. Суффиксы -ек и -и/с, 

-ец и -иц в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евшп-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и др. Различение на 

письме суффиксов -ив- и -ее-; -к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных 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-. Написание суффикса -а-или   -и-  в  

глаголах с приставкой   -обез-   (обезлесить — обезлесеть) ; -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). 

Н и нк в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительного и от глагола. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Выбор букв е или и в окончаниях глагола. 

Орфографические правила, требующие различение морфем, в составе которых находится орфограмма: о м е  после щипящнх 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 сочетании чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной 

морфемы и на стыке ыорфем; употребление б для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Работа с орфографическим словарем.  

Слитные, дефисные и раздельные написания {10 ч) 

Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматике-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза). 

Грамматике-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая 

справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, 
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потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса в знаменательных и служебных частях речи. Работа со словарем «Слитно идя раздельно?», 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы.Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

2. Содержание  учебного предмета, курса 11 класс 

 

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 форме. 

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. 

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 ее 

понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Знаки отделительные и выделительные. 

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 (1 ч) 

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 учетом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерыве речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, 

тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

Система пунктограмм 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 н интонационные особенности предложений с однородными 

членами; интонация перечисления. 
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Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантика-грамматической и интонационной характеристики 

предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая 

синтаксическая конструкция, грамматико-пунктуационные отличия его от деепричастного оборота. 

Способы 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 (что, что жг как же, что же). 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 

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

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков. 

.   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, объединенных одной мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным экспрессивным настроением. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 
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Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

 

 

3. Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы 10 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. 

 

2. Виды речевой деятельности.  

3  Речевая ситуация  

4 Возникновение и развитие письма как средства общения.  

5.  Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 

 

6.  Разделы русской орфографии. Орфографическое правило.  

7.  Морфематический принцип русского правописания. 

Использование словарей для объяснения правильного 

написания слов. 

 

8.  Правописание гласных в корне: безударные проверяемые и 

непроверяемые гласные 

 

9.  Группы корней с чередованием.  

10 Обозначение на письме согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, удвоенных. 

 

11.  Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов 

 

12.  Правописание приставок.  

13.  Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен существительных. 

 

14.  Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной  

степени прилагательных и наречий и написание суффиксов 

в этих формах слов. 
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15.  Правописание суффиксов глаголов.  

16.  Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 

 

17.  Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий и прилагательных. 

 

18.  Правописание окончаний существительных, 

прилагательных и причастий. 

 

19.  Правописание личных окончаний глаголов.  

20.  Орфографические правила, требующие различения морфем

  

 

21.  Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания 

слова. 

 Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов. 

 

22.  Правописание ь после шипящих в словах разных частей 

речи. 

 

23.  Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. 

 

24.  Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза).  

25.  Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза).  

26.  Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. 

 

27.  Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. Происхождение некоторых наречий. 

 

28.  Особенности написания производных предлогов, союзов и 

омонимичных им форм. 

 

29 Особенности написания производных предлогов, союзов и 

омонимичных им форм. 

 

30 Образование и написание сложных слов  

31 Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний. 

 

32 Употребление дефиса при написании знаменательных и  
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служебных частей речи. 

33 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

строчной или прописной буквы. 

 

34 Итоговое занятие. Тест по орфографии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 
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№ Тема занятия Количество часов 

1. Речевой этикет как правила речевого общения. 1 

2. Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при 

виртуальном общении. 

1 

3. Принципы русской пунктуации. 1 

4. Основные функции пунктуационных знаков. 1 

5. Разделы русской пунктуации. 1 

6. Знаки препинания в конце предложения. 1 

7. Знаки препинания между членами предложения. Правила постановки 

тире. 

1 

8. Знаки препинания между однородными членами предложения. 1 

9. Знаки препинания между однородными членами предложения. 1 

10. Однородные и неоднородные определения, их различение. 1 

11. Обособление определений. 1 

12. Обособление приложений. 1 

13. Обособление обстоятельств. 1 

14. Обособление дополнений. 1 

15. Обособление уточняющих, поясняющих и присоединительных членов 

предложения. 

1 

16. Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. 1 

17. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. 

1 

18. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. 

1 

19. Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов. 

1 

20. Виды сложных предложений. 1 

21. Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 1 

22. Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 1 

23. Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого 1 
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предложения. 

24. Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого 

предложения. 

1 

25. Употребление знаков препинания между  

частями бессоюзного сложного предложения. 

1 

26. Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 1 

27. Знаки препинания при сочетании союзов. 1 

28. Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 1 

29. Оформление на письме прямой речи и диалога. 1 

30. Разные способы оформления на письме цитат. 1 

31. Связный текст как синтаксическая единица. 1 

32. Роль контекста в выборе пунктуационного знака. 1 

33. Авторские знаки препинания. 1 

34. Абзац как пунктуационный знак. Итоговое тестирование 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 
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Оценочный материал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 
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Тест по орфографии  №1 

     I.    В  каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) п..томки,  состр..дание,  безотл..гательно 

2) раст..рание,  патри..тический,  т..ряться 

3) об..зательный,  осв..щение,  прод..вец 

4) сист..матический,  нар..диться,  пл..вец 

II. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная корня? 

1) см..щение,  обм..рать,  бл..стящий 

2) зар..стёт,  выск..чка.  пл..вец 

3) просв..щение.  ед..нение,  р..ализм 

4) н..стальгический,  разоч..рование,  скл..нение 

III. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и..бежать,  ни..падающий,  ра..весёлый 

2) пр..забавный,  пр..следовать.  пр..рекание 

3) об..грать,  раз..скать,  за..скивающий 

4) р..сположиться. з..облачный,  с..гласие  

       В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

5) Абон..мент,  бал..рина,  б..нокль   

6) Инц..дент,  к..бернетика.  г..рбарий 

7) В..кансия,  б..хрома,  г..строном 

8) Ж..тон,  з..фир,  кан..тель.    

      В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

9) Компл..мент,  подн..мать,  прив..легия 

10) Тр..туар,  к..снуться,  пар..докс 

11) Ле..ть (по канату),  па..тбище,  мер..кий 

12) Т..ран,  пац..ент,  м..диана 

IV. В каком ряду во всех словах пропущена безударная  проверяемая гласная корня? 

1) Созд..вать,  зам..лчать.  р..скошный 

2) Пров..нциальный,  фрагм..нтарный,  ф..гурировать 

3) Сер..ал,  д..кумент,  изл..жение 

4) Либер..ализм,  пл..вучий,  р..внина 

      VII. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

5) Дириж..р,  деш..вка,  душ..нка 

6) Беч..вка,  ж..рдочка,  реш..тка 

7) Трущ..ба,  туш..нка,  ноч..вка 

8) Пш..нка,  сч..т,  ш..рты 

V. В словах  какого ряда на месте пропусков пишутся непроизносимые согласные? 
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1) Я..ственно,  совес..ливый.  аген..ство 

2) Безыскус..ный,  бескорыс..ный,  безучас..ный 

3) Бессловес..ный,  захолус..ный,  наез..ник 

4) Безмол..ствовать,  ,  беспристрас..ный,  безынтерес..ный 

VI. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) с..зить,  под..езд,  фельд..егерь 

2) ни..падать,,,  бе..вкусица.  ра..писание 

3) сверх..нтересный,  пред..нфарктный.  меж..нститутский 

4) пр..дать форму скульптуре,  пр..клонить ветки к земле,  старый пр..вратник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 класс  

(Знаки препинания не расставлены.) 
1)  Много желал да ничего не поймал. 

2)  Идеальный дворянин должен был походить на героя рыцарских романов и на персонажа античной истории и на христианского проповедника. 

3)  Преподаватель рисования обратил внимание на способности и склонности мальчика и убедил родителей отдать ребёнка в училище живописи. 

4)  Дачники лениво гуляют под зонтиками или сидят в тени деревьев. 

7. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1)  В народной медицине водные настои приготавливают холодным или горячим способами. 

2)  Среди писателей послереволюционной эпохи М.А. Булгаков чаще других обращается к темам прозрения и своего пути в жизни и литературе. 

3)  За чаем собрались гости да хозяева. 

4)  Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то чуть голубоватыми. 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1)  В поэзии Некрасова есть ненависть и сарказм надежда и вера любовь и нежность. 

2)  Количество вещества определяется числом атомов или молекул этого вещества. 

3)  Облака удивительно быстро меняли свои очертания и казались то стаей летящих птиц то острыми льдинками. 

4)  Икона написана в мастерской Дионисия и посвящена выдающемуся религиозному и государственному деятелю Руси. 

9. Среди предложений 1-3  найдите предложение с распространённым обособленным  обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

(1)Панкратову это нравилось, и он счастливо улыбался, зажмуривая глаза. (2) Люба напоминала ему молодость и первые, наполненные до краёв 

счастьем, годы семейной жизни с Натальей. (3) К штабс-капитану сестра относилась равнодушно. (Г.Семенихин) 
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10. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях:1) Его поведение _ кажется _ всем странным.2) Пароход отойдет _ конечно _ не раньше 

ассвета.3) Ночь была лунная _ мягкая.4) Ой ты Волга _ родимая Волга _ кто не любит твоих берегов!5) Ты _ может быть _ ждал меня. 

11. Прочитайте текст, в котором цифрами обозначены все запятые. 

Тучу передёрнуло синим пламенем. Медленно загремел гром,(1) разнося вокруг глухие раскаты. Он то усиливался,(2) то почти затихал,(3) 

уносясь куда-то вдаль. И дождь,(4) подчиняясь грому,(5) начинал временами идти сильнее и широко шуметь по листве,(6) потом останавливался. 

Вскоре сквозь тучи пробилось солнце,(7) посвежевшее и яркое. Старый пушкинский парк в Михайловском,(8) крутые берега Сороти,(9) местной 

речки,(10) запылали рыжей глиной и мокрой травой. Стройная радуга зажглась над пасмурной далью. Она сверкала,(11) искрилась и дымилась,(12) 

окружённая космами пепельных туч. Радуга,(13) казалось,(14) была похожа на арку,(15) воздвигнутую на границе заповедной земли. 

(По К. Паустовскому) 

 Выпишите цифры, обозначающие запятые  

а) при однородных членах; 

б) при обособленном обстоятельстве; 

в) при обособленном определении; 

г) при вводных словах; 

д) при уточняющем члене. 

12. В каком варианте ответа верно указаны конструкции, осложняющие данное   

предложение? 
Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз приходилось мне присутствовать при самых значительных, утончённых прениях, 

наложивших отпечаток на всю мою жизнь. (А. Белый) 

а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение 

б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство 

в) уточнение, однородные члены, обособленное определение 

13. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2) опираясь на прошлое (3) она лучше видит будущее, чем мы (4) живущие в моменте и миге.(С. 

Городецкий)  а) 1, 2, 4 б) 2, 3 в) 1, 2, 3, 4 

Ответы 

1.12345  2.12  3.34  4.12  5.345  6.1  7.4   8. 3 

9.1 

10. 2345 

11.а)2,6,8,11; б) 1345; в) 7,12,15; г)13,14;д)9,10 

12.в 

13.в 
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