
 



Планируемые  результаты освоения курса «Сложные вопросы русского языка» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Воспитание в школе организовано по следующим направлениям: 

1.Гражданское воспитание: 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

-формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

2.Патриотическое воспитание: 

-формирование российской гражданской идентичности 

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

-формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 



-развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание (приобщение детей к культурному наследию): 

-приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 

театральному и кинематографическому; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

-приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- сохранение, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества. 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

-формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

6.Трудовое воспитание: 

-воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; 



-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

7. Экологическое воспитание: 

-развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

8. Ценности научного познания: 

-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

-создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на 

электронных носителях; 

познавательные : 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ) умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов. 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



коммуникативные : 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога. 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

предметные : 

1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

  

                                                                   



Содержание курса 

9  класс (34 ч) 

Особенности письменного общения (2 ч) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие 

смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение (перо дача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание 

(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) — чтении (смысловая 

расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. 

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 (31 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 ч) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле 

информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — нарицательные»); 4) перенос 

слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем (18 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; еизв 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 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 — дощи тый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементом (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) — морфологически \\ 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 правил ь ного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен 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 умеш. 

шительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оваш (еват), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (еньк) и др. Различение на 

письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степс ни и превосходной 

степени прилагательных и наречий и написа ние суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а , Кй , -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. Различение на письме глагольных 

суффиксов -ова- (ева) и -ыва-(-ива-). Написание суффикса г или -и- в глаголах с приставкой обез/обес- (обезлесеть — обезлё сить); -

тъся и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксом. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от 

спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суф фикса при образовании причастий прошедшего времени (носе ять — 

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 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 (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, маслянистого, о-цепл-ени-ё) и его практическая 

значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (11 ч) 

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

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе 

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

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, 

тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. Образование и написание сложных слов 

(имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматичес кие отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обеща ющий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

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

Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

                                                                                  

 

Календарно-тематическое планирование 

Количество часов  

9  класс 

Всего  34 часа; в неделю ___1__ час. 

Контрольных тестирований-1, зачетов-1 

 

№  Тема занятия Количество 

часов 

Основные 

направления 

Пл Ф. 



программы 

воспитания 

  Особенности письменного общения 2 №1,3,4,5,6,8   

1 1 Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. Единство двух сторон общения: передача и 

восприятие смысла речи. Формы речевого общения: 

письменные и устные. 

1  2.09  

2 2 Формы письменных высказываний и их признаки: письма, 

записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т.п. 

1  9.09  

  Орфография 32 №1,3,4,5,6,8   

3 1 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы 

русского правописания. Некоторые сведения из истории 

русской орфографии. Роль орфографии в письменном общении 

людей, её возможности для более точной передачи смысла 

речи. 

1  16.09  

4 2 Орфографическое правило как разновидность учебно-научного 

текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле 

информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, 

алгоритм и др. 

1  23.09  

5 3 Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип 

единообразного написания морфем – ведущий принцип 

русского правописания (морфематический). 

1  30.09  

6 4 Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. 

1  7.10  

7 5 Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

1  14.10  

8 6 Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в 

корне после приставок); понятие о фонетическом принципе 

написания. 

1  21.10  

9 7 Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас- -кос-, -лаг- - 1  28.10  



лож-, -бир- -бер-, -тир- -тер-, -стел- -стил- и др. (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. 

10 8 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и 

связанные с этим орфографические трудности (доска – 

дощатый, очки – очечник). 

1  11.11  

11 9 Правописание иноязычных словообразовательных элементов 

(лог, фил, гео, фон и др.). 

1  18.11  

12 10 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-. 

1  25.11  

13 11 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: - 

арь, -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. 

1  2.12  

14 12 Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-

еват-), -евит- , -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и др. 

Различение на письме суффиксов –ив- и –ев-; -к- и –ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих 

формах слов. 

1  9.12  



15 13 Типичные суффиксы глагола и их написание: - и-, -е-, -а-, -ка-, -

ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. Различение на письме глагольных 

суффиксов -ова- (-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание суффикса –

е- или –и- в глаголах с приставкой обез- / обес- (обезлесеть – 

обезлесить); -ться и -тся в глаголах. 

1  16.12  

16 14 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. 

1  23.12  

17 15 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. 

1  13.01  

18 16 Контрольное тестирование по теме «Правописание морфем 1  20.01  

19 17 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. 

1  27.01  

20 18 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. 

1  3.02  

21 19 Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания 

слова. Орфографический анализ морфемно – 

словообразовательных моделей слов. Правописание ь после 

шипящих в словах разных частей речи. Этимологическая 

1  10.02  



справка как приём объяснения написания морфем 

22 20 Использование орфографических, морфемных и 

словообразовательных словарей для объяснения правильного 

написания слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чёс-ыва-ющ-ий, не-за-

пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его 

практическая значимость. 

1  17.02  

23 21  Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы 

1  24.02  

24 22 Грамматико – семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. 

1  2.03  

25 23 Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 1  9.03  

26 24 Грамматико – орфографические отличия приставки и предлога. 

Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий 

1  16.03  

27 25 Особенности написания производных предлогов. 1  23.03  

28 26 Смысловые, грамматические и орфографические отличия 

союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов 

1  6.04  

29 27 Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и 

грамматические отличия сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий – много обещающий). 

1  13.04  

30 28 Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи. 

1  20.04  

31 29 Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи. 

1  27.04  

32 30 Работа со словарём «Слитно или раздельно?». Роль смыслового 

и грамматического анализа при выборе строчной или 

1  4.05  



прописной буквы. 

33 31 Зачет по курсу 10 класса 1  11.05  

34 32 Работа со словарём «Строчная или прописная?» 1  18.05  
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