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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для учащихся 7 класса по русскому языку составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-
ции» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ  

от 29.12.2014 N 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-
ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта; 

 С учетом основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
ООШ №2 

                         Место учебного курса «Русский язык» в учебном плане  

 

Обязательное  изучение  русского языка на уровне основного общего образования предусмат-

ривает 136 часов в году, в том числе: в 7 классе - 136 часов ( 4 часа в неделю)  

 

Обучение ведется по учебно-методическому комплексу 

Автор/ авт. коллектив Наименование Класс Издательство Год изд. 

Т.А.Ладыженская и др. Русский язык:  

учебник 7 класс 

общеобразовательных  

учреждений  

7 ОАО 

«Просвещение» 

2014 

 

Цели и задачи: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-
ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к яв-

лению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; гражданственности и патриотизма, созна-

тельного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-
товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 совершенствование  коммуникативных способностей, формирование готовности к со-
трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-

ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
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оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использова-

ния лексики и фразеологии русского языка; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого эти-

кета; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-

мами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-

знание эстетической ценности родного языка; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать язы-
ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков 

Формы организации учебного процесса: Повторение на уроках проводится в сле-

дующих видах и формах: 

-индивидуальные, 

-групповые,  

-индивидуально-групповые,  

-фронтальные, 

-классные и внеклассные. 

-повторение и контроль теоретического 

материала; 

-разбор и  анализ домашнего задания; 

- словарный диктант; 

-самостоятельная работа; 

-контрольные срезы. 

 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных 

работ.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной программе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа учащих-

ся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Основная форма организации обра-

зовательного процесса  
Виды 

предусматривает применение сле-

дующих технологий обучения 

-традиционная классно-урочная; 

-игровые технологии; 

-технология проблемно обучения; 

-технологии уровневой дифференциации; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-ИКТ; 

-технология развития критического мышления; 

-исследовательская деятельность. 

Среди методов обучения преоб-

ладают 

- репродуктивно-продуктивные; 

-объяснительно-иллюстративные. 

Занятия представляют собой -комбинированный тип урока. 
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преимущественно 

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды и формы контроля  

-промежуточный; 

-предупредительный; 

-контрольные работы. 

Оценивание достижений обучающихся проис-

ходит при помощи 

-отметок (5-ти балльная шкала); 

-Портфолио достижений. 

 

ФР Фронтальная работа В течение учебного года на уроках будет проводит-

ся мониторинг: 

СР Самостоятельная работа - промежуточный контроль (конец полугодия) 

ИР Индивидуальная работа - итоговый контроль (май) 

СД Словарный диктант  

КР Контрольная работа  

РР Развитие речи  
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2. Планируемые результаты 

Личностные 

результаты 

освоения 

русского 

(родного) 

языка 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, 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 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

освоения 

русского 

(родного) 

языка 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

-аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной ин-

формации);  

-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 (выборочным, ознакомительным, детальным);  

-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 и на электронных носителях;  

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

-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 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

-осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и рече-
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вые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собствен-

ные тексты; 

-выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литерату-

ры и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спо-

рах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

освоения 

русского 

(родного) 

языка 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; си-

туация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицисти-

ческого, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско-

го языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами ре-

чевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосо-

четания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разно-

видностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразитель-

ных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
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Ученик должен знать- понимать: 

-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, 

рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные); 

-грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные 

особенности причастий и прилагательных; 

-об особенностях склонения причастий; 

-определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения причастного 

оборота запятыми в предложении; 

-действительные и страдательные причастия; 

-краткие страдательные причастия; 

-способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

-порядок морфологического разбора причастий; 

-грамматические признаки деепричастия как части речи; 

-определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на 

письме запятыми; 

-способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

-порядок морфологического разбора деепричастий; 

-грамматические признаки наречия как части речи; 

-смысловые группы наречий; 

-о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

-признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

-правила употребления предлогов с разными падежами; 

-о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

-о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

-о сочинительных и подчинительных союзах; 

-порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

-отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

-формообразующие и смысловые частицы; 

-отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, сою-

за, частицы ни; 

-о назначении в речи междометий. 

 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

-производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным обо-

ротами, а также сложных предложений с изученными союзами; 

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 

-Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

-Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 
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-Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

-Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

-Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

-Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких  прилагательных; 

-Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

-Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

-Правописание НЕ с деепричастиями; 

-Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

-Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

-Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

-Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

-Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

-Дефис между частями слова в наречиях; 

-Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

-Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

-Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

-Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

-Раздельное и дефисное написание частиц; 

-Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

-Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

-Правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

В пунктуации.  

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного, деепричастные обороты. 

 

Связная речь. Выпускник научится: 

-адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные те-

мы; 

-подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешно-

сти человека, процессов труда; 

-писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

-грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

-собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

-совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Аудирование и чтение. Выпускник научится: 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию);  

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

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

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных но-

сителях; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и пе-

редаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

-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 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно 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 ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение и письмо. Выпускник научится: 

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

-создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диало-

га (побуждение к действию, обмен мнениями); 

-свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
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адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредмет-

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

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Функциональные разновидности языка. Выпускник научится: 

-владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

-различать и анализировать тексты разных жанров,  

-создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использо-

вания в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

-создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискусси-

ях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

-анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 

Общие сведения о языке. Выпускник научится: 

-характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, про-
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фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Морфемика и словообразование. Выпускник научится: 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

-различать изученные способы словообразования; 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

Морфология. Выпускник научится: 

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи; 

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

-употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка; 

-применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

-извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис. Выпускник научится: 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства синтаксиса; 

-анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Выпускник научится: 
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-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов); 

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным пред-

метам и продолжения образования. 

Учитель также должен ориентироваться в своей работе с детьми на требования к уров-

ню подготовки выпускников основного общего образования. 
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3. Содержание тем учебного курса 

 
Русский язык как развивающееся явление 

Повторение пройденного в 5-6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология, орфография, культура речи. 

Причастие 

1. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль при-

частий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. Текстооб-

разующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях прича-

стий. Образование действительных окончаний причастий. Образование действительных и стра-

дательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н  в суффиксах полных причастий и прилагательных, образован-

ных от глаголов. Одна бука н  в кратких причастиях. 

2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных прича-

стиях (принесенный, принесен, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять при-

частия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, стро-

ить предложения с причастным оборотом. 

3. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности зна-

комого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических 

выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

1. повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль дее-

причастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот, зна-

ки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного м несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями.  

2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3. Рассказ по картине.  

Наречие 

1. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.  

Правописание не  с наречиями на –о и –е; не и ни- в наречиях. Одна и две буквы н  в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Де-

фис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. буква ь  после 

шипящих на конце наречий.  

2. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы.  

3. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 
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2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог  

1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис 

в предлогах из-за, из-под. 

3. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно упо-

треблять существительные с предлогами по, благодаря. Согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

4.  Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

Союз.  

1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предло-

жении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов  зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так и с частицей же.  

2. Умение  пользоваться в речи союзами-синонимами. 

3. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. 

1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Фор-

мообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

3. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицатель-

ный знак при междометиях. 

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 

эту тему 
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4. Тематическое планирование 
 

№  

п / п 
Раздел  

Кол-во часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах  9+2 

3 Причастие 24+2+1 

4 Деепричастие 8+2+1 

5 Наречие 22+3+4 

6 Категория состояния  3+1 

7 Служебные части речи. Культура речи 1 

8 Предлог  8+1+1 

9 Союз 10+1+2 

10 Частица. 13+1+4 

11 Междометие. Звукоподражательные слова  2 

12 Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах 7+1+1 

 
Всего:136 часов. Контрольные работы:14. Развитие речи:17 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата Примечание  

  План Факт  

1 2 3 4 5 

1 Русский язык как развивающееся явление    

2 Синтаксис. Синтаксический разбор    

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор    

4 Лексика. Фразеология     

5 Фонетика и орфографии.    

6 Словообразование и орфография.    

7 Морфология и орфография.    

8 Орфография.    

9 Орфография.    

10 Р/Р текст. Публицистический стиль речи.    

11 Контрольный диктант.    

12 Анализ диктанта     

13 Повторение изученного о глаголе.    

14 Причастие как часть речи     

15 Склонение причастий     

16 Склонение причастий.     

17 Причастный оборот.    

18 р/р описание внешности человека. 

Выборочное изложение. 
   

19 Действительные и страдательные причастия.    

20 Действительные причастия настоящего времени.    

21 Действительные причастия прошедшего времени.    

22 Страдательные причастия настоящего времени.    

23 Гласные в суффиксах страдательных причастий 
настоящего времени. 

   

24 Страдательные причастия прошедшего времени.    

25 Краткие и полные страдательные причастия    

26 Морфологический разбор причастия .    

27 Проверочная работа по теме «причастия»     

28 Гласные перед « н » в полных и кратких прича-
стиях  

   

29 « н » и « нн» в страдательных причастиях.    

30 «н» и «нн» в суффиксах причастий и прил-ых, 
образов-ых от глаголов 

   

31 Слитное и раздельное написание не с причастия-
ми  

   

32 Слитное и раздельное написание не с причастия-
ми 

   

33 Одна и две буквы н в суф - ах кр.  страдательных 
причастиях  отглаг . прилагательных 

   

34 Гласные перед одной и двумя буквами н в страда-
тельных причастиях и прилагательных, образо-
ванных от глаголов  

   

35 Р/р « мой знакомый» сочинение     

36 Буквы ё и е после шипящих в суффиксах страда-
тельных причастиях прошедшего времени  

   

37 Повторение изученного о причастии    

38 Повторение изученного о причастии    

39 Повторение изученного о причастии    

40 Контрольный диктант     

41 Деепричастие как часть речи     

42 Деепричастный оборот     

43 Запятые при деепричастном обороте    
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44 Развитие речи     

45 Не с деепричастиями     

46 Деепричастия не совершенного вида    

47 Деепричастия совершенного вида    

48 Морфологический разбор деепричастия     

49 Тестовая работа по теме « деепричастие»    

50 Контрольный диктант    

51 Анализ диктанта     

52  Наречие как часть речи     

53 Разряды наречий     

54 Смысловые группы наречий     

55 И. Попов. « первый снег» р/р описание действия     

56 И. Попов «первый снег» сочинение     

57 Степени сравнения наречий     

58 Контрольный диктант за 2 четверть    

59 Морфологический разбор наречия     

60 Не с наречиями. слитное и раздельное 
написание 

   

61 Буква е и и в приставках не и ни отр.нер.    

62 Одна и две буквы  в наречиях на о и е     

63 Одна и две буквы  в наречиях на о и е    

64 Одна и две буквы  в наречиях на о и е    

65 Подготовка к написанию. р/р описание действий     

66 р/р сочинение. Описание действий     

67 Буквы о и е после шипящих на конце наречий     

68 Буквы о и а на конце наречий     

69 Дефис между частями слова в наречиях    

70 Дефис между частями слова в наречиях    

71 Наречия .Слитное и раздельное написание при-
ставок. 

   

72 Слитное и раздельное написание приставок.    

73 Мягкий знак на конце наречий     

74 Повторение. Наречия     

75 Повторение. Наречия    

76 Свободный диктант. Контрольная работа по теме 
«наречия» 

   

77 Повторение и систематизация изученного по теме 
«наречие» 

   

78 Повторение и систематизация изученного по теме 
«наречие» 

   

79 Контрольный диктант    

80 Анализ диктанта     

81 Категория состояния как часть речи     

82 Категория состояния как часть речи    

83 Морфологический разбор категории состояния    

84 Р/Р Выборочное изложение.    

85 Самостоятельные и служебные части речи     

86 Предлог как часть речи    

87 Употребление предлогов    

88 Производные и непроизводные предлоги    

89 Производные и непроизводные предлоги    

90 Морфологический разбор Простые и составные 
предлоги предлога 

   

91 Р/Рассказ на основе увиденного на картине.     

92 Слитное и раздельное написание производных 
предлогов 

   

93 Слитное и раздельное написание производных 
предлогов 

   

94 Обобщающе-повторительный урок по теме « 

предлог». Тест по теме « Предлог» 
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95 Союз как часть речи. Простые и составные союзы.    

96 Простые и составные союзы.    

97 Запятая перед союзами в сложном предложении    

98 Запятая между простыми предложениями в союз-
ном сложном предложении 

   

99 Сочинительные союзы    

100 Подчинительные союзы    

101 Морфологический разбор союза    

102 Слитное написание союзов также, тоже, что-
бы 

   

103 Слитное написание союзов также, тоже, что-
бы 

   

104 Р/Р- сочинение публицистического стиля о 
пользе чтения. «книга -наш друг и советчик» 

   

105 Р/Р- сочинение публицистического стиля о 
пользе чтения. «книга -наш друг и советчик» 

   

106 Обобщение сведений о предлогах и союзах.    

107 Контрольная работа по теме «Союз».    

108 Частица как часть речи.    

109 Формообразующие частицы . Разряды частиц.    

110 Формообразующие частицы.    

111 Смысловые частицы.    

112 Раздельное и дефисное написание части 
иц.-113  урок 

   

113     

114 Отрицательные частицы.    

115 Р.р.сочинение по картинеТ. Ф. Юона «Конец зи-
мы. Полдень» 

   

116 Р.р.сочинение по картинеТ. Ф. Юона «Конец зи-
мы. Полдень» 

   

117 Различение на письме частиц не  и ни.     

118 Различение на письме частиц не  и ни.    

119 Морфологический разбор частиц.    

120 Р. Р. Сочинение- рассказ по данному сюжету.    

121  Р. Р. Сочинение- рассказ по данному сюжету.    

122 Различение на письме частицы не и приставки 
.ни. 

   

123 Различение на письме частицы ни и приставки ни.    

124 Обобщение и систематизация по теме «Части-
ца» 

   

125 Контрольная работа по теме «Частица»    

126 Междометие как часть речи    

127 Междометие как часть речи    

128 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи.    

129 Фонетика и графика    

130 Лексика и фразеология.    

131 Сочинение на морально- этическую тему.    

132 Морфемика. Словообразование.    

133 Итоговая контрольная работа(диктант = анализ 

текста.) 

   

134 Морфология.    
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135 Орфография.    

136 Заключительный урок.    



21 

 

Приложение  

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения 

 
Особенности контроля и оценки учебных достижений  

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоятель-

ной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения находить 

равные элементы и др.). 

 Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы;  выполнение синтаксической 

функции в предложении  и др. 

Уровни Оценка Теория Практика 

1. Узнавание 

Алгоритмическая деятельность 

с подсказкой  

«3» 

Распознавать объект, нахо-

дить нужную формулу, 

признак, свойство и т.д. 

Уметь выполнять зада-

ния по образцу, на 

непосредственное 

применение формул, 

правил, инструкций и 

т.д. 

2. Воспроизведение 

Алгоритмическая деятельность 

без подсказки 

 

«4» 

Знать формулировки всех 

понятий, их свойства, при-

знаки, формулы. 

Уметь воспроизвести дока-

зательства, выводы, уста-

навливать взаимосвязь, вы-

бирать нужное для выпол-

нения данного задания 

Уметь работать с учеб-

ной и справочной ли-

тературой, выполнять 

задания, требующие 

несложных преобразо-

ваний с применением 

изучаемого материала 

3. Понимание 

Деятельность при отсутствии 

явно выраженного алгоритма 

 

«5» 

Делать логические за-

ключения, составлять алго-

ритм, модель несложных 

ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в раз-

личных ситуациях. 

Выполнять задания 

комбинированного ха-

рактера, содержащих 

несколько понятий. 

4. Овладение умственной 

самостоятельностью 

Творческая исследовательская 

деятельность  

«5» 

В совершенстве знать изу-

ченный материал, свободно 

ориентироваться в нем. 

Иметь знания из дополни-

тельных источников. Вла-

деть операциями логиче-

ского мышления. Состав-

лять модель любой ситуа-

ции. 

 

Уметь применять зна-

ния в любой нестан-

дартной ситуации. Са-

мостоятельно выпол-

нять творческие иссле-

довательские задания. 

Выполнять функции 

консультанта. 
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Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов ра-

боты. На выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 

 Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, а затем выводит-

ся итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются ос-

новными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  
Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных 

работ по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излага-

емого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостат-

ки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению после-

дующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на провер-

ку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам совре-

менного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоя-
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тельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непро-

веряемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определен-

ной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечи-

вать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендо-

ванный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная рабо-

та; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо зем-

ля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, высту-

пающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторя-

ется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Одно-

типными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключе-

ны в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) осо-

бенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяс-

нения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его фор-

му (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть од-

нотипные. 
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Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуаци-

онных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексиче-

ского, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий ( грамматические задания) рекомендует-

ся руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следую-

щим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно из-

лагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах прово-

дятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Пример-

ный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке учитывается сле-

дующий примерный объем классных сочинений: в V классе - 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учени-

ком ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 



25 

 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошиб-

ка.  

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматиче-

ских ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого ви-

да. 

 


