
  

 
 



 
 
 

       Рабочая программа курса для 10 класса  МБОУ Ягубовской СОШ имени 

составлена в соответствии с  Законом РФ «Об образовании». 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

программами для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

основные идеи ФГОС СОО, конкретизирующих цели и задачи, отражающих 

содержание обучения русскому языку на уровне среднего общего образования 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень);  

Программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс, элективные курсы, (автор-составитель С.И.Львова). – 3-е  

издание,  переработанное  М., Дрофа, 2010; 

Данная рабочая программа предназначена  для проведения учебного курса 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  С.И. Львовой, в 10- классе и 

рассчитана на 18 часов , 2 из них – контрольные зачётные работы в виде 

тестирования, предусматривающие контроль и оценку знаний по основным 

темам курса. 

         Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

         Учебный курс в 10 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 



факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

             

Программа направлена на интенсивное речевое развитие школьников. Вся 

система упражнений нацелена на развитие основных видов речевой 

деятельности: способности осмысленно воспринимать устную и письменную 

речь (слушать и читать), умения правильно, точно, логично и выразительно 

передавать свои мысли и чувства в устной и письменной форме (говорить и 

писать). 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается 

изолированное изучение каждой части русского правописания: орфография — 

10-й класс, пунктуация— 11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а 

напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных 

правил при рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения 

пунктуации — совершенствование орфографических умений. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ: 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; формирование гражданина и патриота своей страны, 

бережно относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам 

словесного искусства, осознающим свою причастность к состоянию 

речевой культуры общества в целом. 

 Cформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу — создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

 Сформированность языковой личности, способной выразить себя на 
языке и с помощью языка, осознающей значение языка для  

          саморазвития  и самореализации, готовность и способность к   

            самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 



 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнполезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в 

результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознание 

необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 
отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного 

отношения к слову. 

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, 

способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на 
основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 

способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать 

позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и 

разрешать конфликты в межличностном общении. 

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 



готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и 

традиционных ценностях русской культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств х достижения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

     различать виды орфограмм и использовать на письме правила 

орфографии;  

 находить орфограммы на основе звуко - буквенного, морфемного 

анализа слова;  

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах 

(классифицировать, группировать их). 

  пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, 

этимологическими, словарями синонимов, антонимов, паронимов, устаревших 

слов, иностранных слов);  

  находить и объяснять написания, которые определяются лексическим 

значением слова;  

 различать морфемы в слове и их значение; 



  объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически 

обусловленное переосмысление структуры слова;  

 характеризовать слово как часть речи (производить морфологический 

разбор); 

 употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами 

и стилями речи в качестве языковых средств; 

  склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям 

речи; 

  пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и 

абзацев текста. 

  производить комплексный анализ текста.  

 различать виды пунктограмм и использовать на письме правила 

пунктуации; 

  находить пунктограммы в тексте;  

 применять в практике письма пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах 

(классифицировать, группировать их);  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие уместность, правильность, точность и выразительность речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 ч) 

 Особенности письменного общения  

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. 

Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с помощью 

речевых сигналов в устной форме) – слушание (восприятие речевых 

сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических 

знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. Особенности 

письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); 

 ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к 



написанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний 

и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты. 

Возникновение и развитие письма как средство общения.  

Орфография как система правил правописания  

 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. Некоторые сведения из истории русской орфографии. Роль 

орфографии в письменном общении людей, её возможности для более 

точной передачи смысла речи. Орфографическое правило как 

разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи 

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

таблица, алгоритм и др. Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них: 1) правописание морфем «пиши морфему 

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

слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, с малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси 

слова по слогам»). 

 Правописание морфем   

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип 

единообразного написания морфем – ведущий принцип русского 

правописания (морфематический). Правописание корней. Система правил, 

регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового 

анализа при подборе однокоренного проверочного слова. Правописание 

гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. Правила, нарушающие «единообразие написания 

корня ( ы и и в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе 

написания. Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-

лож-, -бир-//-бер-, -тир-//- тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от 

глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, - скак-//-скоч- (зависимость от 

последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, - клан-//-клон-, -

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

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные 

с этим орфографические трудности (доска – дощатый, очки – очечник).  

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, 

гео, фон и т.п.). Правописание приставок. Деление приставок на группы, 

соотносимые с разными принципами написания: 1) приставки на з/с – 



фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и иноязычные 

по происхождению) – морфологический принцип написания. Роль 

смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -

арь, -тель, -ник, изн(а), - есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –

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

существительных со значением уменьшительности. Типичные суффиксы 

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

оньк-(-еньк-) и др. Различение на письме суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени 

и превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов 

в этих формах слов. Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -

а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. Различение на письме глагольных 

суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание суффикса –е- или –и- в 

глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); - ться и –тся в 

глаголах. Образование причастий с помощью специальных суффиксов. 

Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от 

спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при 

образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший – 

посеянный). Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а 

также в прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. Различение окончаний –е и –и в 

именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе 

которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, 

суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление 

разделительных Ь и Ъ. Правописание согласных на стыке морфем 

(матросский, петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, 

чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление Ь для 

обозначения мягкости согласного внутри морфемы  

и на стыке морфем. Взаимосвязь значения, морфемного строения и 

написания слова. Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов ( нный, без  ность,  остный и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 



Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения правописания слов. Приём поморфемной записи 

слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-истого, о-цепл-ени-

е) и его практическая значимость.  

Слитные, дефисные и раздельные написания  

 Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализ слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания НЕ с разными частями речи. Различение приставки 

НИ- и слова НИ (частицы, союза). Грамматико-орфографические отличия 

приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, 

потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных 

сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические 

отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний (многообещающий – много обещающий). Употребление 

дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со 

словарём «Слитно или раздельное?»  

Написание строчных и прописных букв  

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

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

 Формы организации учебных занятий: урок-практикум, урок-семинар 

Основные виды учебной деятельности: работа с текстом с использованием 

различных видов чтения (поискового, просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, реферативного), анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определение тему, 

проблему и основной мысли текста, создание собственного текста на основе 

прочитанного, выражение согласие или несогласие с мнением собеседника  

(автора) и аргументирование своей позиции в устной и письменной форме, 

создание устных и письменных текстов разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста, выполнение упражнений, 

составление таблиц, кластеров, работа со словарями, справочными материалами. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п

/п 
 

Наименование разделов Всего часов 

1 Особенности письменного общения 2 

2 Орфография как система правил 

правописания 

2 

3 Правописание морфем 7 

4 Слитные, дефисные и раздельные 

написания 

5 

5 Написание строчных и прописных 

букв 

2 

и

того 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


