
 
 
  

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Особенности письменного общения 

• Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух 
сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 
говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание 
(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 
графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы 
речевого общения: письменные и устные. 

• Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 
• 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 как система правил правописания 

• 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:  
• правописание морфем («пиши морфему единообразно»);  
• слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части 

слов слитно, реже — через дефис»); 
• употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

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

Правописание морфем 
• Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 
• Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 
• Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; сиэв 

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-//-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 . 

• Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности . 

• Правописание иноязычных словообразовательных элементов . 
• 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. Различение суффиксов чик- и -
щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и - ик--, -ец- и ий- в именах существительных со 
значением уменьшительности. 

• Типичные суффиксы прилагательных и их написание. 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. Различение на письме глагольных суффиксов 
ова- (ева) и ыва-(ива-). Написание суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -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 . 

• Правописание н и ни 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 . 

• 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  и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания 
• Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа 

слова при выборе правильного написания. 
• Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 
разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

• Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 
раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 
некоторых наречий. 

• Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 
орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 
зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

• Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). 
Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 
созвучных словосочетаний. 

• Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 
• Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 
  



       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты   
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 



диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 
 
 
 

 
 
 



   Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
 



Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 
• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Особенности письменного общения.   
1 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Виды речевой деятельности. Формы речевого общения 
1 

2 Особенности письменной речи. Формы письменных высказываний и их 
признаки. Возникновение и развитие письма как средства общения 

1 

Орфография как система правил правописания.  
3 Орфография как система правил правописания 1 
4 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 
1 

5 Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них 

1 

Правописание морфем.  
6 Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип 

русского правописания. Правописание корней. Роль смыслового анализа 
при подборе однокоренного проверочного слова 

1 

7  Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 
непроверяемые; е и э в заимствованных словах 

1 

8  Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне 
после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

1 

9 Группы корней с чередованием гласных 1 
10 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и 
связанные с этим орфографические трудности 

1 

11 Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с 
разными принципами написания. 

1 

12  Правописание суффиксов. Система правил, связанных  с написанием 
суффиксов в словах разных частей речи. Типичные суффиксы имен 
существительных и их написание 

1 

13  Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Особенности 
образования сравнительной степени и превосходной степени 
прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

1 

14 Типичные суффиксы глагола и их написание. Написание суффикса -е-или 
-и-  в глаголах с приставкой обез-/обес- 

1 

15 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 

1 

16  Правописание н и нн в прилагательных, образованных от 
существительных 

1 

17   Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 
прилагательных, образованных от  глаголов 

1 

18 Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание 
окончаний слов разных частей речи. Правописание падежных окончаний 
полных прилагательных и причастий 

1 

19 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  

1 

20 Употребление разделительных ь и ъ. Правописание согласных на стыке 
морфем. Употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри 

1 



морфемы и на стыке морфем 
21  Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. 

Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 
Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи 

1 

22 
 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 
Использование  словарей для объяснения правильного написания слов 
Прием поморфемной записи  слов  и его практическая значимость 

1 

Слитные, дефисные и раздельные написания 
23 
 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 
грамматического анализа слова при выборе правильного написания 

1 

24 Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 
морфемы 

1 

25 Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного 
написания не с разными частями речи 

1 

26 Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза) 1 
27 Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, 

дефисное и раздельное написания приставок в наречиях 
1 

28 Особенности написания производных предлогов 1 
29-30 Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов  от 

созвучных сочетаний слов 
2 

31 Образование и написание сложных слов. Смысловые и грамматические 
отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 
словосочетаний.  

1 

32-33 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных 
частей речи. Работа со словарём  «Слитно или раздельно?» 

2 
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