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Сведения о составителе рабочей программы: 

Артёмова Н.Ф., учитель русского языка и литературы 



Рабочая программа курса «Интенсивный курс по русскому языку» 11 классы составлена на 

основе на основе федеральной рабочей программы среднего общего образования предмета «Русский 

язык». 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732) 

3. Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 N 69822). 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

9. Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

10. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

 

Цели курса: 

• углубление и систематизация знаний о принципах русской орфографии, пунктуации, 

синтаксиса; 

• развитие коммуникативно-речевой культуры; 

• расширение общелингвистического и культуроведческого кругозора учащихся. 

Задачи курса: 

• закрепить и расширить знания учащихся об орфографических, пунктуационных и 

синтаксических нормах русского языка, 

• совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

• формирование языковой и лингвистической компетенций; 

• формирование навыков работы с научно-популярной и справочной литературой, 

навыков самостоятельного сбора, анализа и классификации материала; 

• развитие речевой культуры учащихся. 

Актуальность выбора данного курса обусловлена тем, что учащимся необходимо максимально 

успешно овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями; данный курс позволяет 



уделить особое внимание работе орфографией, пунктуацией и грамматикой. 

Программа рассчитана на учебный год. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС 

Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении. 

1. Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого предложения. 

(2 часа) 

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. (2 часа) 

Наличие предикативной основы – главный признак простого предложения. Особенности 

связи сказуемого с подлежащим. Трудные случаи определения сказуемого.  

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

Неглагольные связочные компоненты составных глагольных сказуемых. Типы именных 

связок. Сложное сказуемое. 

4. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами. (2 часа) 

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

предложения как основы синтаксической синонимии. (2 часа) 

Семантические типы простого предложения: бытийные (Москва), квалификативные 

(Москва – столица России), оценочные (Москва – красивый город; Красавица; Красота!), 

состояния (Красиво!), активного действия (Москва интенсивно строится; Пойдём 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 

определённо-личными, неопределённо-личными, инфинитивными). Анализ текстов разных 

типов. 

6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое средство. (2 часа) 

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. (4 часа)  

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. (4  часа) 



Понятие о синкретизме (многозначности). Грамматические основ4ы синкретизма. 

Смысловые и грамматические вопросы. Разновидности синкретичных определений и 

дополнений. Разновидности синкретичных обстоятельств. Понятие о переходности. 

Функциональные омонимы и их синтаксические функции. 

Роль синкретизма в художественном тексте. 

Инфинитив в роли главных и второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи определения приложения. 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное синтаксическое средство. (4 

часа) 

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. (4 часа) 

Сгущение однородных членов предложения в лирическом тексте как экспрессивное 

средство. Анализ стихотворений. 

Сгущение обособленных определений и обстоятельств как экспрессивное средство. 

Анализ прозаических текстов. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

11. Типология и анализ сложного предложения. (4 часа) 

Система сложных союзных и бессоюзных предложений. Синонимия в системе сложных 

предложений. Синонимия в системе сложных и простых предложений. Роль союзов в 

типологии сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

12. Предложения, переходные между простыми и сложными, сложными 

союзными и бессоюзными. (4 часа) 

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. (4  часа) 

Понятие о периоде как экспрессивном синтаксическом средстве. разные структуры 

периода: многокомпонентное сложноподчинённое предложение с однородными 

препозитивными придаточными, простое предложение, осложнённое рядами однородных 

членов. Анализ лирики А.С. Пушкина, Н. Рубцова и т.д. 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного предложения с разными 

типами связи. (4 часа) 

Трудности анализа многокомпонентного сложного предложения с разными типами связи. 

Понятие о смысловой части МСП и о ведущей связи в нём. Закономерности вычленения 

ведущей связи в многокомпонентном сложном предложении 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. (4 часа) 

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 романа Л.И. Толстого «Война и 



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

16. Принципы русской пунктуации. (4 часа) 

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. (4 часа) 

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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ», 11 КЛАССЫ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися курса на уровне среднего общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, позитивных убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально- нравственные нормы и ценности; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

Физического воспитания: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологического воспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности. Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 



осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Федеральной 

рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— 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, функциональносмысловых 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. 

Базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

— владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому 

языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 



числе при создании учебных и социальных проектов; 

— формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

— выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия — в профессиональную среду; 

— выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

Работа с информацией: 

— владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

— владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

— осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

— пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

строить высказывание. 

Совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

— оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 



практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— 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. 

Самоконтроль: 

— 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. 

Принятие себя и других: 

— 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. 

Предметными результатами освоения курса. 

В результате изучения курса выпускник должен научиться: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

11 КЛАСС 

№  п/п Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

Простое предложение (28 часов). 

1. Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика 

простого предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/175757/ 

2 

2. Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи 

определения типов сказуемого. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/ 

2 

3. Трудные случаи определения составных сказуемых. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/ 

2 

4. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4821/start/36501/ 

2 

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

семантики предложения как основа синтаксической синонимии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/start/115130/ 

2 

6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое 

средство. 

2 

7. Синтаксические средства создания прерывистого текста: 

неполные предложения, энтимемы разных видов, переходы. 

4 

8. Синкретичные второстепенные члены предложения. 4 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное 

синтаксическое средство. 

4 

10 Однородные и обособленные члены предложения как 4 

 экспрессивное средство синтаксиса.  

Сложное предложение (28  часов). 

11 Типология и анализ сложного предложения. 4 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/175757/  

12 Предложения, переходные между простыми и сложными, 4 

 сложными союзными и бессоюзными.  

13 Период как средство экспрессивного синтаксиса. 4 

14 Синтаксический разбор многокомпонентного сложного 4 

 предложения с разными типами связи.  

15 Предложения с несобственно- прямой речью. 4 

16 Принципы русской пунктуации. 4 

17 Авторские знаки. https://rus-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat 4 

 Итого 56 
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