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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа элективного курса «Современный русский язык. Орфография и 

пунктуация» предназначена для учащихся 10,11 классов общеобразовательных школ, 

составлена на основе: 

-  программы элективного курса для 10—11 классов «Русское правописание: орфография 

и пунктуация» 
- программы элективного курса для 10-11 классов «Искусство устной и письменной речи» 

(Русский язык : 7-11 классы : программы факультативных и элективных курсов / С.И. 

Львова. — М. : Вентана-Граф, 2011. — 80 с. — (Библиотека элективных курсов). 

    Программа дополняет учебно-методический комплект по русскому языку под ред. 

С.И.Львовой (Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс (базовый и углублённый 

уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: Мнемозина, 2014., Русский 

язык и литература. Русский язык. 11 класс (базовый и углублённый уровни): учебник для 

общеобразоват. организаций. — М.: Мнемозина, 2014).   

     Программа рассчитана на 68 часов и 2 года обучения. Свободное владение 

орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и способность 

пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и 

необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма. Именно это определяет актуальность программы, уделяющей особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи.         

Цели программы: 

 повышение грамотности учащихся; 

 развитие культуры письменной речи и коммуникативной компетентности 

учащихся ; 

 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в 5-9 

классах; 

 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ; 

 оказание психологической поддержки старшеклассникам в подготовке к экзамену в 

новой форме. 

Цели и содержание программы соотнесены с целями и задачами модернизации 

российского образования в условиях профильной школы, требованиями государственного 

стандарта по русскому языку, опираются на официально-нормативную базу новой формы 

итоговой аттестации учащихся. 

Задачи: 

 обобщить знания о языке как системе (знания по фонетике, лексике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису); 

 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 формировать устойчивые навыки нормативной речи; 

 развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста; 

 совершенствовать речевую деятельность учащихся. 

Содержательный компонент программы определяется обязательным минимумом 

содержания обучения в предметной области «Русский язык» и представляет самые 

трудные и наименее изученные разделы программы. Большое количество часов отводится 

на повторение морфологии, в том числе функционального аспекта раздела (орфографии), 

на углубление и систематизацию знаний и умений учащихся по разделам синтаксиса и 

пунктуации. 



 

        Разделы «Развитие речи», «Культура речи» предполагают работу по 

речеведению и текстоведению. Главное внимание уделяется вопросам понимания и 

информационной переработки текстов разных стилей и типов речи. Подготовка учащихся 

к выполнению задания 27 (сочинение-рассуждение) получает теоретическое обоснование 

и сопровождается обязательной практической реализацией. Успешная реализация 

программы поможет старшеклассникам обобщить и систематизировать знания, 

совершенствовать важнейшие практические умения и навыки, обеспечит 

психологическую поддержку при подготовке к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 
        Итоговый контроль в конце первого и второго года обучения предусматривает 

проверку сформированности практических умений и навыков. В качестве проверочного 

материала возможно использование контрольных измерительных материалов сайтов 

«ФИПИ», «Решу ЕГЭ»  или сборников по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

(Познавательная деятельность, Информационно-коммуникативная 

деятельность, Рефлексивная деятельность) 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 



 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

  



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета ученик должен знать/понимать: 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

– орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;  

уметь: 

– осуществлять орфографический и пунктуационный самоконтроль;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения соблюдения письменных правил 

современной русской орфографии и пунктуации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

   

  



 

Содержание  учебного предмета «Орфография. Пунктуация. Речь»   

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. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 

от смысла – к средствам его выражения: в устной речи; в письменной речи. 

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

признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (раз-

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

средства общения. Употребление в речи лингвистической терминологии; развитие 

лингвистической интуиции. 

Орфография 

Орфография как система правил правописания  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как раздеты 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, с малой — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

Правописание морфем  
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) -нас- // -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 .юр- (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, фал, 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 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 имен существительных и их написание: -арь-, -телъ-, -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 умень-

шительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -

чив-, -чат-, -ист-, -онък- (-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-, -

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

Написание суффикса -е-или -и- в глаголах с приставкой обе.з-/обес- (обезлесеть — обезле-

сить); -тъся 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. 

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 ъ . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, 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 (    н -н|ый[, без       н ость|    |,        ост- н|ый| и т. п.). 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей 

для объяснения правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-

ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 



 

Слитные, дефисные и раздельные написания  
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 написания 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  

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

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. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  

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 осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения  
Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися 



 

союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунк-

туационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая 

конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного 

оборотов. Обособление 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 с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и не выделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп 

вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др./ 

Знаки препинания между частями сложного предложения  
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 препинания. 

 

 

Знаки препинания при передаче чужой речи  

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

способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте  



 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Тематический план с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 10 класс 

№ урока Тема (раздел темы)  
Количество 

часов 

Значение и функции русского языка. 1 

1 Русский язык как развивающееся явление. Функции и 

международное значение русского языка в современном мире. 
1 

 Лексика 8 

 

2 

Лексика. Типология заданий: однозначность и многозначность 

слов; изобразительно-выразительные средства русского языка 
1 

3 Омонимы, паронимы, их употребление. Омонимия. Используемые  

явления омонимии в художественных текстах. 
1 

4 Употребление паронимов в речи. 1 

5 Синонимы. Выразительность речи. 1 

6 Антонимы. Использование в языке художественной литературы. 1 

7 Использование в речи лексики, имеющей ограниченную сферу 

употребления. 
1 

8 Фразеология. Источники фразеологизмов, их употребление в 

художественной, публицистической литературе. 
1 

9  Лексикография. Работа со словарем.  К/р №1. 1 

Фонетика  

10 Фонетика. Типология заданий. Фонетический разбор 1 

Орфоэпия 1 

11 Орфоэпия. Современные орфоэпические нормы. Типология 

заданий. К/р №2. 
1 

Морфемика 1 

12 

 

Морфемика. Типология заданий. Трудные случаи морфемного 

разбора. 
1 

Словообразование 1 

 

13 

Словообразование. Типология заданий. Трудные случаи 

словообразовательного разбора. К/р №3. 
1 

Орфография 19 

14 Орфограммы в корне слова. Безударные гласные в корне слова. 1 

15 Чередующиеся гласные в корне слова 1 

16 О, Ё после шипящих и Ц.  Диагностическая работа по теме 

«Морфемика и словообразование». 
1 

17 Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные. 1 

18 Диагностическая работа 1 

19 Орфограммы в приставках.   

20 Орфограммы в окончаниях слов. Ь после шипящих. Роль мягкого 

знака. 
1 

21 Трудные случаи правописания безударных окончаний и 

суффиксов существительных. 
1 

22 Трудные случаи правописания безударных окончаний и 

суффиксов прилагательных. 
1 

23 Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных 
1 

24 Склонение имён числительных 1 

25 Употребление и правописание имён числительных . 1 

26 Местоимение . Разряды местоимений 1 



 

27 Диагностическая работа. «Разряды местоимений» 1 

28 Глагол. Личные окончания глагола. Суффиксы глаголов. 

Диагностическая работа по теме «Глагол» 
1 

29 Причастие. Причастный оборот. Знаки препинания. 

Диагностическая работа по теме «Причастие». 
1 

30 Деепричастие. Деепричастный оборот. Знаки препинания. 

Употребление деепричастных оборотов в речи 
1 

31  Наречие. Правописание наречий. 

Диагностическая работа по теме «Наречие». 
1 

32 Служебные части речи 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ итоговых контрольных работ 1 

 Итого 34 

11 класс 
№ 

урока 
Тема (раздел темы)  

Количество 

часов 

Принципы и функции русской пунктуации. 1 

1 Роль пунктуации в письменном общении. Принципы и функции 

русской пунктуации. 
1 

Словосочетание 1 

2 Нормативное построение словосочетаний. Виды словосочетаний. 

Синонимичные словосочетания. 
1 

Знаки препинания внутри простого предложения 26 

3 Нормативное построение простых предложений различных типов. 

Интонационное богатство речи. Виды    предложений по структуре. 
1 

4 РР Сочинение-рассуждение. Часть С. Структура сочинения. 

Написание сочинения. Анализ сочинений 
1 

5 Тире в неполном предложении. Соединительное и интонационное 

тире. 
1 

6 Систематизация сведений о пунктуации простого осложненного 

предложения. Виды синтаксического разбора. Трудные случаи 

согласования подлежащего и сказуемого. 

1 

7 Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания. 

Группы сочинительных союзов. 
1 

8 Обобщающие слова. Синтаксическая функция. Знаки препинания. 1 

9 Согласованные и несогласованные определения. Знаки препинания. 1 

10 Приложение. Однородные и неоднородные приложения. 

Пунктуация. Диагностическая работа. 
1 

11 Знаки препинания при обособлении обстоятельств, выраженных 

другими частями речи. Обособление дополнений 
1 

12 Работа с текстом ЕГЭ. Выполнение части С. 1 

13 Функция и значение уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членов предложения. Пунктуационный анализ 

текста. 

1 

14 Сравнительный оборот. Знаки препинания. Сравнительный оборот и 

придаточные предложения. 
1 

15 Место обращения в предложении. Знаки препинания. Риторическое 

обращение. 
1 

16 Стилистическая окраска вводных слов и предложений. Знаки 

препинания. 
1 

17-18 Работа с тестом ЕГЭ. 2 



 

19 Сложное предложение. ССП. Анализ предложений. Знаки 

препинания. 
1 

20 ССП. Анализ предложений. Знаки препинания. 1 

21 СПП с несколькими придаточными. Анализ предложений. 1 

22 БСП. Анализ БСП. 1 

23 Пунктуационный анализ текста. 1 

24 Прямая речь. Косвенная речь. Знаки препинания. 1 

25 Употребление цитат в контексте. Различные способы включения 

цитат в контекст. 
1 

26 Пунктуационный анализ. Употребление индивидуально-авторской 

пунктуации, ее роль в тексте. 
1 

27-28 Работа с КИМ  ЕГЭ. 2 

 Языковой анализ текста. 6 

29 Стили речи. Анализ текстов. 1 

30-34 Работа с текстами ЕГЭ. 5 

  34 
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