
 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование Ейский район 

 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени Петра Михайловича 

 станицы Копанской муниципального образования Ейский район 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

          решением педагогического совета 

от «30»  августа  2023 года протокол №1 

         председатель____________Ж.В.Хорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «Орфография и пунктуация» 

 

среднего (полного) общего образования  10 – 11 классы 

 

Количество часов 68 ч. 

Учителя русского языка и литературы  

    Харченко Т.В. 

 
 

 

Обновлѐнная согласно ФООП  

 

 

 

 

 
2023 год 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА     

 «Орфография и пунктуация» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Личностные результаты 
     Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

      Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 

рабочей программы по литературе для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ  основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение 



к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность оценивать своѐ 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания: формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему  здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 



социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и  

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с  учѐтом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 



оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность 

во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость 

в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствии гарантий усп 

 

 

 

Тематическое распределение количества часов 

10  класс 

 

11  класс 

 

Содержание  образования 

 

№ 

п/п 

  

 

  

Количество часов 

Авторская 

программа 

 

Рабочая 

программа 

1 Особенности письменного общения 2 2 

2 Орфография 32 66 

2.1 Орфография как система правил правописания 2 2 

2.2 Правописание морфем 18 31 

2.3 Слитные, дефисные и раздельные написания 10 31 

2.4 Написание строчных и прописных букв 2 2 

  34ч 68ч 



10 класс (68ч) 

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: письменные и 

устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 

 в устной речи 

от смысла ► к средствам 

                        его выражения              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 (разные 

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

общения. 

Орфография (66 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 ч) 

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, с 

малой — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание  морфем (31ч) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. 

Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания 

(морфематический). 

№ 

п/п 

 

РАЗДЕЛЫ,  ТЕМЫ 

 

Количество   часов 

Авторская  

программа 

 

Рабочая  

программа 

 

1 Речевой  этикет    в  письменном   общении 2 2 

2 Пунктуация 32 66 

2.1 Пунктуация   как  система  расстановки  знаков   препинания 3 3 

2.2 Знаки   препинания   в  конце  предложения 1 1 

2.3 Знаки  препинания  внутри  простого    предложения 13 24 

2.4 Знаки  препинания  между  частями  сложного  предложения 8 26 

2.5 Знаки  препинания  при  передаче  чужой  речи 

 

3 6 

2.6 Знаки  препинания  в  связном  тексте 

 

4 6 

                                                                         Итого: 34ч 68ч 



Правописание корней -. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного   и проверочного  слов. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые;  правописание   Е и Э 

в заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы ии 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- 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 

уменьшительности. 

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

ист-, -онък- ( 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  -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 ь 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  ный], 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 ывающий, не-за-пятн-а-нн-ый, маслянист ого, о-цепл-

ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (31 ч) 

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 (2 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

 

11  класс 

1Речевой  этикет   в  письменном  общении (2ч.) 

Речевой  этикет  как   правила   речевого  поведения 

Особенности  речевого   этикета   при   дистанционном   письменном   сообщении. 

2 ПУНКТУАЦИЯ (66ч.) 

2.1 

Пунктуация   как   система   правил    расстановки   знаков  препинания. 

Некоторые   сведения   из  истории   русской  пунктуации. 

Структура   предложения  и  пунктуация. 

Основные  функции     пунктуационных   знаков. 

2.2 

Знаки  препинания  в  конце  предложения. 

Предложение  и  его  основные  признаки;  интонация  конца  предложения. 

2.3 

Знаки   препинания  внутри  простого  предложения. 

Знаки  препинания  между  членами  предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 

Знаки  препинания  между  однородными   членами   предложения 

Однородные   члены,  не  соединѐнные  союзами. Однородные  члены, соединѐнные   союзами. 

Однородные  и  неоднородные  определения,  их  различение  на  основе   

семантико-грамматической  и  интонационной   характеристики  предложения 

Знаки  препинания  в  предложениях  с  обособленными  членами 

Обособленные    определения  распространѐнные  и  нераспространѐнные,согласованные  и  

несогласованные.  Обособление  приложений.Обособление   обстоятельств,  выраженных   

одиночным  деепричастием  и  деепричастным  оборотом.Смысловая  и   интонационная  

характеристика  предложений   с   обособленными  дополнениями. 

Знаки  препинания  в  предложениях   со  сравнительным   оборотом. 

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

Интонационные   и   пунктуационные   особенности   предложений   с  обращениями. 



Пунктуационное   выделение   междометий,   утвердительных,   отрицательных,   

вопросительно-восклицательных    слов. 

2.4 

Знаки  препинания   между  частями   сложного  предложения 

Грамматические  и  пунктуационные  особенности  сложных  предложений. Знаки  препинания  

между  частями  сложносочинѐнного  предложения. Употребление  знаков   препинания   между   

частями   сложноподчинѐнногопредложения. Употребление  знаков   препинания   между   

частями   сложноподчинѐнногопредложения. Семантико-интонационный  анализ   как  основа  

выбора    знака  препинания  в   бессоюзном  сложном  предложении. Грамматико-

интонационный   анализ   предложений,   состоящих  из  трѐх  и  более    частей,  и  выбор   

знаков   препинания   внутри     сложной   синтаксической   конструкции 

Сочетание  знаков  препинания. 

2.5 

Знаки   препинания  при  передаче   чужой   речи. Прямая  и  косвенная   речь.Оформление  на  

письме  прямой  речи  диалога. 

Разные  способы   оформления   на  письме  цитат. 

2.6 

Знаки   препинания  в  связном  тексте. 

Связный  текст  как     совокупность   предложений ,  объединѐнных  одной  мыслью,  общей   

стилистической  направленностью  и  единым   эмоциональным  настроем . Поиски  

оптимального  пунктуационного   варианта  с  учѐтом  контекста.  Авторские  знаки. 

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

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения русского языка  выпускник   должензнать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык,  

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы  

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных электронных носителях; 

говорение и письмо 

создавать и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 



соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные  приѐмы информационной переработки устного и письменного текста; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государств 

 

Материально – техническое  обеспечение 

 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно?(Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. 

— М., 2001. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 

2004. 

Розенталъ Д. Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря - справочника). — М., 1984. 

Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. — М.,2002. 

Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы (любое 

издание). 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов (любое издание). 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) Сост. В. Панов. — М., 1984. 

Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М.,1990. 

Валгина Н. С. Русская пунктуация: Принципы и назначение. — М., 1979. 

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 

Иванова В. Ф. Современный русский язык: Графика. Орфография. — М., 1976. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 

2000. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 

8—9 классы: Пособие для учителя. — М., 2003. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 

10—11 классы: Пособие для учителя. — М., 2003. 

 

-Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся.  

-Печатные пособия. 

-Мультимедийные пособия. 
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Муниципальное  образование Ейский район 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 села   Александровка  имени кавалера  

ордена  Мужества   Евгения Лазарева 

МО Ейский район 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 



решением педагогического совета  

протокол №1 от 31 августа2017года 

Председатель педагогического  совета 

__________/Захарова Е.П./ 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

элективного курса по русскому языку 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 

 

Уровень  образования (класс) -  среднее  общее  образование 10-11 классы 
 

 

Количество часов    136ч.2 часа    в неделю       Уровень     базовый 
 

Учитель    Нагорная  Оксана  Григорьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе «Программы  по русскому языкудля 

общеобразовательных учреждений  5 – 11 классы». Автор -составитель Львова С.И.   

Москва, «Мнемозина»,     2010 г. 

В соответствии  с  ФКГОС-2004 
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