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Пояснительная записка 

Программа курса  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 (зарегистрирован в Минюсте России 5 

июля 2021 г.) с последующими изменениями и дополнениями;   в соответствии с Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования (утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 18 мая 2023 года № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования"); 

с локальным нормативным актом  Кетовской СОШ  о рабочей программе «Положение о 

рабочих программах и  программах внеурочной деятельности»  и  на  основе авторской  

программы  для  общеобразовательных  учреждений  «Программы  по  русскому  языку  5-11 

классы. Основной  курс. Элективные  курсы». С.И.Львовой (Москва, 2019). 

 Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией предполагает не только знание 

правил и умение пользоваться ими, но и способность учитывать  речевую ситуацию и как 

можно точнее передавать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 

Именно  поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в 

целом, особенности письменного общения, а также элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. 

Задачи курса: 

1. Формирование основных компетенций: лингвистической, языковой, коммуникативной; 

2. Воспитание  сознательного отношения к языку как основному средству общения и 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности; 

3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

4. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

5.Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск; 

6. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах; о стилистических ресурсах русского языка; о нормах русского языка; о русском 

языковом этикете. 

  

 Место учебного предмета в учебном плане школы: 17 часов. 

Срок реализации программы: второе полугодие учебного года. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 9 классе 

В результате изучения факультативного курса  «Роль орфографии в письменном общении»  в 9 

классе: 

Ученик научится: рассматривать различные языковые средства с точки зрения их 

практического использования в речи для общения; правильно и уместно использовать языковые 

средства в разных условиях общения для развития таких качеств речи, как правильность, 

точность, ясность, стилистическая уместность и выразительность; владеть правилами речевого 

этикета; использовать принципы русской орфографии и пунктуации, уметь увидеть 

обусловленность написания слов и постановки пунктуационных знаков языковыми факторами 

(особенностями организации формы и значения языкового знака); владеть навыками 

грамотного письма, осуществлять самоконтроль и саморедактирование письменных текстов 

(как репродуцируемых, так и продуцируемых). 

Ученик получит возможность научиться: использовать  принципы русской орфографии и 

пунктуации, видеть обусловленность написания слов и постановки пунктуационных знаков 

языковыми факторами (особенностями организации формы и значения языкового знака); 



владеть навыками грамотного письма, осуществлять самоконтроль и саморедактирование 

письменных текстов (как репродуцируемых, так и продуцируемых); использовать основные 

методы, формы, средства формирования и контроля орфографических и пунктуационных 

знаний, умений и навыков (включая компьютерные технологии, тестовые материалы и др.); 

отбирать и дидактически обрабатывать теоретический материал по орфографии и пунктуации, 

составлять алгоритмы, схемы, опорные конспекты по различным орфографическим и 

пунктуационным правилам / темам; видеть и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки в чужой письменной речи. 

 Содержание программы  

 Особенности письменного общения (1 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: 

письменная и устная.  

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: от смысла -к средствам его 

выражения в устной речи - в письменной речи. 

 Особенности письменной речи: использование для передачи мысли средств письма 

(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 (16 ч)  

Орфография как система правил правописания (1ч)  

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, со 

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

морфем (10 ч)  

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) -кас-//-кос-; -лаг~//-лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//-

тер-; -стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -рост-// -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) — морфематический 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 имён существительных и их написание: -аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), 

-есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и - щик- со значением лица. Суффиксы 

-ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах существительных со значением уменьшительности.  

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

чат-, -ист-, -оньк- (-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-, -ему- и 

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

суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить)', -ться и -

тся а 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 ь .  

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чк, 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…нный,без..ность, …остный и т. п.).  

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.  

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем.  

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написание слов.  

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

истого, о-цепл-ени-ё) и его практическая значимость.  

Слитные, дефисные и раздельные написания (4 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 написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, 

поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.  

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий).  

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа 

со словарем «Слитно или раздельно?».  

Написание строчных и прописных букв (1ч)  
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. Работа со словарем «Строчная или прописная?».  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками  курса русского языка  являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублённом уровне являются: 

Регулятивные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебно-познавательных задач; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебно-познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 



решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции). 

Познавательные: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение. 

Предметными результатами освоения выпускниками  курса русского языка являются: 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

создание   устных   монологических   высказываний   разной   

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 



стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 



соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

1 Особенности письменного 

общения  

1 https://resh.edu.ru/ 

2 Орфография как система правил 

правописания  

1 https://resh.edu.ru/ 

3 Правописание морфем  10 https://resh.edu.ru/ 

4 Слитные, дефисные и раздельные 

написания  

4 https://resh.edu.ru/ 

5 Написание строчных и 

прописных букв  

1 https://resh.edu.ru/ 

 Итого 17  

 

Приложение 1 

№ п/п № в 

разделе 

Наименование темы Дата проведения урока 

по плану  фактически 

1 1 Особенности письменного общения   

2 1 Орфография как система правил 

правописания 

  

3 1 Правописание корней слов   

4 2 Правописание корней слов   

5 3 Правописание корней слов   

6 4 Правописание корней слов   

7 5 Правописание приставок   

8 6 Правописание приставок   

9 7 Правописание суффиксов   

10 8 Правописание суффиксов   

11 9 Правописание окончаний   

12 10 Правописание окончаний   

13 1 Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Система правил данного раздела 

правописания 

  

14 2 Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях 

  

15 3 Особенности написания производных 

предлогов 

  

16 4 Образование и написание сложных слов 

(имена существительные, прилагательные, 

наречия). 

  

17 1 Написание строчных и прописных букв   

Итого  17    

 


