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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Сложные вопросы синтаксиса и 

пунктуации» на уровне среднего общего образования составлена на основе 

Федеральной основной образовательной программы, Примерной программы основного 

общего и среднего образования с учётом рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ 

№ 10», а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «СЛОЖНЫЕ 

ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является основой социально-

экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 
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Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ» 
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Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 

имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

Основной задачей обучения русскому языку в современных 

общеобразовательных учебных заведениях является обновление содержания 

и методов обучения, один из компонентов которого – овладение знаниями, 

связанными с их углублением по тем или иным проблемам, темам. Именно 

такую задачу решает курс «Сложные вопросы синтаксиса и пунктуации».  

В синтаксисе мы изучаем строй языка в его коммуникативной и 

экспрессивной функциях. Чтобы речь была яркой, образной, богатой, 

выразительной, нужно иметь широкий, разнообразный словарный запас, 

умело использовать не только его, но и систему синтаксических средств. 
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Взаимопонимание людей невозможно без соблюдения, бережного отношения 

к нормам русского литературного языка во всем разнообразии его стилей, 

позволяющих осуществлять общение в разных условиях, в разные периоды 

деятельности и т. п. Но при этом нельзя не учитывать, что язык постоянно 

развивается, изменяется, совершенствуется. Синтаксическая система 

наиболее устойчива. 

Курс «Сложные вопросы синтаксиса и пунктуации» должен помочь 

старшеклассникам в реализации задач профильного обучения, 

способствовать правильному выбору профессии в гуманитарной сфере, 

создать необходимые условия для подготовки к ЕГЭ и т. д. И что особенно 

важно – воспитать вдумчивого, заинтересованного читателя. 

В курсе рассматриваются новые для школьного преподавания 

лингвистические понятия и термины: 

 предикативная (грамматическая) основа предложения; 

 особенности связи подлежащего и сказуемого; 

 порядок слов в предложении как экспрессивное синтаксическое 

средство; 

 соотношение второстепенных членов предложения и 

сложноподчиненных предложений с синкретичным значением; 

 синтаксическая синонимия в области простого и сложного 

предложений; 

 система экспрессивных (выразительных) синтаксических средств; 

 текстообразующая роль обращений, вводных слов, междометий и 

других синтаксических средств языка; 

 синтаксические отношения между частями сложного предложения; 

 выделение ведущей связи в многокомпонентном сложном 

предложении с разными типами связи; 

 принципы русской пунктуации; 

 функции пунктуационных знаков, в том числе авторских. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс адресован учащимся 10 класса средних учебных заведений. Курс 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ».      10 КЛАСС 

 

1. Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика 

простого предложения (2ч).  

Предложение с точки зрения его структуры (модели). Семантические 

признаки предложения. Понятие о предикативности как об основном 

признаке предложения. Коммуникативные признаки предложения. Понятие 

об актуальном членении и его текстообразующей функции. Роль порядка 

слов в определении структуры и семантики простого предложения. Типы 

русской интонации. Предложение и словосочетание. Словосочетание и 

второстепенные члены предложения. Синтаксически нечленимые 

словосочетания в роли одного члена предложения. Анализ лирического 

текста. 

2. Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи 

определения типов сказуемого (2ч).  

Наличие предикативной основы — главный признак простого 

предложения. Особенности связи сказуемого с подлежащим. Трудные случаи 

определения сказуемого. Неглагольные связочные компоненты составных 

глагольных сказуемых. Типы именных связок. Сложное сказуемое. Приемы 

определения сказуемых в трудных случаях. Тренировочные и 

исследовательские упражнения. 

3.  Трудные случаи определения составных сказуемых (2ч).  

Анализ текстов, содержащих трудные случаи выделения составных 

глагольных и составных именных сказуемых. Анализ текста романа М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

4.  Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами 

(2ч).  

Фразеологизмы разной структуры в роли главных членов предложения. 

Трудности работы с фразеологическими сочетаниями. Трудности работы со 

словосочетаниями первичного уровня фразеологизации (дал гудок — дал 

залп). Приемы расчленения фразеологизованных членов предложения и 

компонентов свободных словосочетаний. 

5. Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение 

семантики предложения как основа синтаксической синонимии (2ч).  
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Семантические типы простого предложения: бытийные (Москва), 

квалификативные (Москва — столица России), оценочные (Москва — 

красивый город; Красавица; Красота!), состояния (Красиво!), активного 

действия (Москва интенсивно строится; Москву интенсивно строят; Пойдем 

в кино). Семантические типы простого предложения как основа для 

синтаксической синонимии. Связь семантических типов с описанием и 

повествованием. Описание оформляется предложениями бытийными, 

квалификативными, оценочными, состояния. Повествование оформляется 

предложениями активного действия (двусоставными, односоставными 

определенно-личными, неопределенно-личными, инфинитивными). Анализ 

текстов разных типов. 

6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое 

средство (2ч).  

Вопрос о полноте/неполноте структурной схемы предложения. 

Трудные случаи определения неполного предложения. Роль неполного 

предложения в художественном тексте. Эллиптические предложения. Виды 

неполных предложений, формирующих прерванный текст. Анализ 

прозаического и лирического текста.  

7. Синтаксические средства создания прерывистого текста: 

неполные предложения, энтимемы разных видов. Именительный 

представления. Парцелляция (1ч).  

Понятие об энтимеме как средстве выражения медитативного 

рассуждения в русской лирике и прозе. Энтимемы Нет и Да в произведениях 

А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. Отрыв члена предложения 

как экспрессивное средство. Роль именительного представления в 

художественном тексте. Роль парцелляции в художественном тексте. 

Парцелляция как черта индивидуального стиля. Лирика М. Цветаевой, И. 

Бродского.  

8. Синкретичные второстепенные члены предложения (2ч).  

Понятие о синкретизме (многозначности). Грамматические основы 

синкретизма. Смысловые и грамматические вопросы. Разновидности 

синкретичных определений и дополнений. Разновидности синкретичных 

обстоятельств. Соотносительность синкретизма в простом и 

сложноподчиненном предложениях. Понятие о переходности. 

Функциональные омонимы и их синтаксические функции. Роль синкретизма 
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в художественном тексте. Инфинитив в роли главных и второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи определения приложения. 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное 

синтаксическое средство (2ч). 

Система осложнения простого предложения. Полупредикативные и 

неполупредикативные обособленные члены предложения. Синонимия 

простых предложений с обособленными определениями и обстоятельствами 

и сложными предложениями. Функции разделительных и выделительных 

знаков препинания. Уточняющие и поясняющие члены предложения. 

Вводные и вставные компоненты, их художественная роль в тексте. 

Обращение как синтаксическое экспрессивное средство. 

10. Однородные и обособленные члены предложения как 

экспрессивное средство синтаксиса (2ч).  

Сгущение однородных членов предложения в лирическом тексте как 

экспрессивное средство. Анализ стихотворений. Сгущение обособленных 

определений и обстоятельств как экспрессивное средство. Анализ 

прозаических текстов. 

11. Типология и анализ сложного предложения. Система сложных 

союзных и бессоюзных предложений (2ч).  

Синонимия в системе сложных предложений. Синонимия в системе 

сложных и простых предложений. Роль союзов в типологии 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

12. Предложения, переходные между простыми и сложными, 

сложными союзными и бессоюзными (2ч). 

Трудные случаи типологии предложений. Предложения, содержащие 

однородные сказуемые разных типов. Предложения со сравнительными 

оборотами. Предложения, включающие подчинительный союз и одно 

сказуемое. Сложные предложения с частицами в связующей функции. 

Предложения, совмещающие признаки сочинения и подчинения. 

13. Период как средство экспрессивного синтаксиса (2ч).  

Понятие о периоде как экспрессивном синтаксическом средстве. 

Разные структуры периода: многокомпонентное сложноподчиненное 

предложение с однородными препозитивными придаточными, простое 
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предложение, осложненное рядами однородных членов. Анализ лирики А. 

Пушкина, Н. Рубцова и т. д. 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного 

предложения с разными типами связи (2ч). 

Трудности анализа многокомпонентного сложного предложения 

(МСП) с разными типами связи. Понятие о смысловой части МСП и о 

ведущей связи в нем. Закономерности вычленения ведущей связи в 

многокомпонентном сложном предложении (МСП) с разными типами связи. 

Многокомпонентное сложное предложение с разными типами связи как 

художественное средство в лирических и прозаических произведениях. 

«Онегинская строфа» как МСП. 

15. Предложения с несобственно-прямой речью (2ч). 

Понятие о несобственно-прямой речи как об одном из основных 

средств выражения многоплановости, многоголосия повествования в 

художественном тексте. Несобственно-прямая речь как средство 

самохарактеристики персонажа. Выделение авторской речи и речи персонажа 

в речевом потоке. Анализ отрывков из романов Л. И. Толстого «Война и 

мир», Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

16. Принципы русской пунктуации (3ч).  

Структурный и семантический принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания и систематизирование основных 

пунктуационных правил. Систематизация знаков препинания в простом 

предложении. Систематизация знаков препинания в сложном предложении. 

Трудные случаи пунктуации. Знаки препинания при цитатах. Варианты 

пунктуации. 

17. Авторские знаки (2ч).  

Авторские знаки как один из способов актуализации, акцентирования 

смысловых фрагментов предложения. Авторские знаки как признак 

индивидуального стиля (лирика М. Цветаевой, Б. Окуджавы, А. 

Вознесенского, И. Бродского и др.). Авторские знаки препинания в 

прозаических произведениях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА И 

ПУНКТУАЦИИ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Личностные результаты освоения обучающимися курса достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

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; 

 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 вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их. 

8) ценности научного познания: 
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 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 результате изучения курса русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

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 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; 
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 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; 

 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); 

 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; 
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 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; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат по разработанным критериям; 
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 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 
Тема урока  К-во 

час. 

1 

 
Понятие о предложении. Многоаспектная 

характеристика простого предложения 
2 

2 Изучение структуры простого предложения. Трудные 

случаи определения типов сказуемого 
2 

3 Трудные случаи определения составных сказуемых 2 

4 Главные члены предложения, выраженные 

фразеологизмами 
2 

5 
Состав простого предложения и тип речи (текста). 

Изучение семантики предложения как основа 

синтаксической синонимии 

2 

6 Неполное предложение как экспрессивное 

синтаксическое средство 
2 

7 
Синтаксические средства создания прерывистого 

текста: неполные предложения, энтимемы разных 

видов, переходы 

2 

8 Синкретичные второстепенные члены предложения 2 

9 Осложнение простого предложения как экспрессивное 

синтаксическое средство 
2 

10 Однородные и обособленные члены предложения как 

экспрессивное средство синтаксиса 
2 

11 
Типология и анализ сложного предложения 

2 

12  

13 Предложения, переходные между простыми и 

сложными, сложными союзными и бессоюзными 

2 

14  

15 
Период как средство экспрессивного синтаксиса 

2 

16  

17 Синтаксический разбор многокомпонентного 

сложного предложения с разными типами связи 

2 

18  

19 
Предложения с несобственно-прямой речью 

2 

20  

21 
Принципы русской пунктуации 

3 

22  
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23 
Авторские знаки 

2 

24  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебник Русский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. Л.А. Вербицкой. - М.; 

СПб.: Просвещение, 2020  

ЕГЭ 2023. Русский язык: Сборник заданий: 11 класс / под ред. Н.А.Сениной. 

– Легион, Ростов-на-Дону, 2023  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Беднарская Л.Д. Русский язык. Трудные вопросы изучения синтаксиса. 

10 – 11 кл.: учеб.пособие / Л.Д. Беднарская. – М.: Дрофа, 2009. – 153 с. 

– (Элективные курсы). 

2. Русский язык: Односоставные предложения в тексте. 10-11 кл.: Учеб. 

Пособие /Бабайцева В.В. – М.: Дрофа, 2008. – EAN: 9785358043138 

3. Фёдоров А. К. Трудные вопросы синтаксиса. – М.: Просвещение, 1972. 

– С. 3 – 29. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 
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