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Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана на основании следующих нормативных 

актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального  

 приказа Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  

Общая характеристика курса: 

.  Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только 

знание правил и умение пользоваться ими, но и способность учитывать речевую 

ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а 

также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной 

речи. Ообенностью данной системы обучения является опора на языковое чутьё 

учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим 

основными направлениями в работе становятся, во- первых, усиленное внимание к 

семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), что 

обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения 

смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ, который 

основывается на языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую 

потребность каждого человека разгадать тайн;/ рождения слова, понять его истоки. 

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

в процессе формирования системы правописных умений и навыков.  

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается изучение 

каждой  русского правописания: орфография — в 10 классе, Такой подход, 

разумеется, не исключает, а, напротив, предусматривает попутное повторение важных 

пунктуационных правил при рассмотрении орфографической системы. Для 

достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными 

приёмами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это 

прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых 



средств для выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными 

лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и 

лаконичной форме не только дает информацию о происхождении слова, но и 

обменяет, мотивирует его написание). Кроме того, значительными обучающими 

возможностями обладает такой приём, как орфографический анализ структурно-

семантических схем слова, или морфемно-словообразовательных моделей. Такой 

анализ развивает языковую догадку, способность предвидеть орфографические 

затруднения, вызванные морфемной особенностью того словообразовательного 

образца, которому соответствует данное слово и десятки других слов этой группы:  

- …истка, …иный, …инный т. п. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо 

также иметь в виду, что успешность обучения орфографии во многом зависит от 

общего уровня речевого развития старшеклассника и прежде всего от владения 

видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого 

высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением 

собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с учётом 

разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. Русское 

правописание может быть освоено в процессе совершенствования, обогащения всего 

строя речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи. Коммуникативно-деятельностный подход 

к совершенствованию правописных умений и навыков способствует активному 

развитию грамотности в широком смысле этого слова — функциональной  

грамотности, то есть способности извлекать, понимать, передавать, эффективно 

использовать полученную разными способами текстовую информацию (в том числе и 

представленную в виде правила правописания), а также связно, полно, 

последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определённой коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому 

высказыванию (в том числе и правописными).  

 

 Цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи 

 

Задачи: 

- систематизация и обобщение знаний в области правописания  

- формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 

системность, логику, взаимосвязь, существующую между различными элементами 

(принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.). - 

- формирование  умений ориентироваться в многообразных явлениях письма, 

правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме; 

 - вооружение  системой обобщающих правил, которые поглощают несколько 

частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных 

областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе 

правильного написания. 

 

Место учебного предмета «Русский язык. Теория и практика» в учебном 

плане 

На изучение предмета «Русский язык. Теория и практика» в учебном плане 

школы предусмотрено   34 часа, один час в неделю. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому 

языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации:.  

: В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

           - осознание духовных ценностей российского народа; 

          -  сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

          - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,       

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

                                      -  осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

           - ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том 

числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 



 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому 

языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

рабочей программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», 



способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 



 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

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

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность 

за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

 

 



Предметные результаты: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 

языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Соблюдать лексические нормы. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 



Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим;  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 

— не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

учебного предмета «Русский язык. Теория и практика» 10 класс 
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: письменная и устная. 

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

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

использование для передачи мысли средств письма (букв, знаков препинания, дефиса, 

пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать 

немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их признаки 

(письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения — разные 

типы, конспекты, планы, рефераты и т. п.). Возникновение и развитие письма как 

средства общения. 

 Орфография (32 ч)  

Орфография как система правил правописания (2ч)  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. Некоторые сведения из истории русской орфографии. Роль 

орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. Орфографическое правило как разновидность учебно-

научного текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: 

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

орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем 

(«пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания 

(«пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена, 

собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»).  

Правописание морфем (18ч)  

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова, Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э 

в заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и 

и в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы 

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

-стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -рост-// -рос-; -скак-//-

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

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

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

письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности 

(доска — дощатый, очки — очечник). Правописание иноязычных 

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

Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) 

приставки на з//с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и 

иноязычные по происхождению) — морфематический принцип написания. Роль 

смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. Правописание 

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

частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. Типичные суффиксы имён существительных и их 

написание: -аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение 

суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах 



существительных со значением уменьшительности. Типичные суффиксы 

прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- 

(-енък-) 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-, -

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

Написание суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — 

обезлесить)', -ться и -тся а глаголах Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от 

спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании 

причастий прошедшего времени (посеять — посеявший — посеянный). Правописание 

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

образованных от существительных или глаголов. Правописание окончаний. Система 

правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. Различение 

окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

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

правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ь . Правописание 

согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чк, 

щн, нч, нщ,рч,рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. 

Орфографический анализ морфемно- словообразовательных моделей 

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 орфографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения правильного написание слов. Прием поморфемной записи 

слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-цепл-ени- ё) и его 

практическая значимость.  

Слитные, дефисные и раздельные написания (10ч)  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико- семантический 

анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. 

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

отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написание приставок 

в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. Особенности 

написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

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

и др. от созвучных сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий — много обещающий). Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. Работа со словарем «Слитно или 

раздельно?»  

Написание строчных и прописных букв (2ч)  

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№  

урока 

Раздел, тема урока К-во 

часо

в 

Контр

оль 

ных 

работ 

Дата Электронные ресурсы 

 Особенности письменного общения (2 ч)  

1 Речевое общение как 

взаимодействие между 

людьми посредством 

языка. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2 Виды речевой 

деятельности Формы 

речевого общения 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

 Орфография (32 ч)  

 

    

 Орфография как система 

правил правописания (2ч)  

 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3 Русское правописание. 

Орфография и 

пунктуация как разделы 

русского правописания. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4 Разделы русской 

орфографии и 

обобщающее правило для 

каждого из них 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

 Правописание морфем 

(18ч)  

 

    

5 Система правил, 

связанных с 

правописанием морфем.  

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6 Правописание корней. 

Система правил, 

регулирующих написание 

гласных и согласных 

корня 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7 Правила, нарушающие 

единообразие написания 

корня (ы и и в корне 

после приставок); 

понятие о фонетическом 

принципе написания 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8 Группы корней с 

чередованием гласных 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9 Обозначение на письме 

согласных корня: звонких 

и глухих; 

непроизносимых; 

удвоенных. Чередование 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


согласных в корне 

10 Правописание приставок. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

11 Роль смыслового анализа 

слова при различении 

приставок при- и пре-. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

12 Система правил, 

связанных с написанием 

суффиксов в словах 

разных частей речи. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

13 Типичные суффиксы 

имён существительных и 

их написание 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

14 Типичные суффиксы 

прилагательных и их 

написание 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

15 Особенности образования 

сравнительной степени и 

превосходной степени 

прилагательных и 

наречий и написание 

суффиксов в этих формах 

слов. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

16 Образование причастий с 

помощью специальных 

суффиксов. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

17 Правописание н и нн в 

полных и кратких формах 

причастий, а также в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных или 

глаголов. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

18 Система правил, 

регулирующих 

правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

19 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

20 Правописание ь после 

шипящих в словах 

разных частей речи. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

21 Практикум.Использовани

е орфографических, 

морфемных и 

словообразовательных 

словарей для объяснения 

правильного написание 

слов. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

22 Контрольная работа 1 1   

 Слитные, дефисные и 

раздельные написания 
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(10ч 

23 Система правил данного 

раздела правописания. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

 

24 Орфограммы, связанные 

с различением на письме 

служебного слова и 

морфемы 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

25 Грамматико- 

семантический анализ 

при выборе слитного и 

раздельного написания не 

с разными частями речи. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

26 Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

27 Особенности написания 

производных предлогов 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

28 Употребление дефиса 

при написании 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

29 Образование и написание 

сложных слов 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

30 Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных 

прилагательных, 

образованных слиянием, 

и созвучных 

словосочетаний 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

31 Употребление дефиса 

при написании 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

32 Контрольная работа 1 1   

 Написание строчных и 

прописных букв (2ч)  

 

    

33 Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе строчной или 

прописной буквы 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

34 Практикум. Работа со 

словарем «Строчная или 

прописная?» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

  34 2   
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