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                                            Пояснительная записка 

 

                                           Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (далее – 

Рабочая программа) составлена на основе нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016               

№ 637-р; 

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"(с последующими изменениями); 

  приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"(с последующими изменениями); 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 УМК: 

      Программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А.                      

     Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных учреждений 

     (М.: Русское слово (ФГОС   Инновационная школа). 

     Учебники: 

      Быстрова Е.А. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  

2016 г.* 

      Быстрова Е.А. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС,  

2016 г.* 

      Быстрова Е.А.  Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  

2016 г.* 

      Быстрова Е.А. Русский язык. 8 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  

2016 г.*.         

      Быстрова Е.А .Русский язык. 9 класс. Учебник. ФГОС, 2016 г.* 

       Обучение русскому языку в школе, 2009 г.*Быстрова Е.А. 

            Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ.             

            Вертикаль. ФГОС, 2013 г.*Быстрова Е.А. 
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Русский язык. 5 класс. Методические рекомендации. Вертикаль. ФГОС, 

2013 г.*   Быстрова Е.А. Гамазкова О.В. 

Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Е.А. Быстровой, 

О.М. Александровой, Т.Ф. Сапроновой «Русский язык. 6 класс». С 

тестовыми заданиями ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС, 2013 г.*Быстрова Е.А., 

Шабанова И.Л. 

Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 5 класс / 

Комиссарова Л.Ю. - М.: Издательство АСТ, 2010 

Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому 

языку. 5 класс. / Под ред. Е.А. Быстровой- С.-П..: Просвещение, 2012 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 

класс. - М.: Дрофа, 2005 

 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится в форме 

контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  

5 класс . Учебник: 

Русский язык. 5 класс (175ч) Учебник для общеобразовательных организаций 

с прил. на электрон. Носителе 5ч.    Быстрова Е.А. Русский язык. 5 класс. 

Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2016 г.* 

6 класс Учебник: 

Русский язык. 6 класс. (175) Учебник для общеобразовательных организаций 

5ч в н.   Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС,  2016 г.* 

 

7 класс Учебник:  
Русский язык. 7 класс. (140) Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 4ч      Быстрова Е.А.  Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2-

х частях.  ФГОС,  2016 г.* 

8 класс Учебник: 9 класс Учебник:  
Русский язык. 8 класс. (144ч) Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 3 ч.      Быстрова Е.А. Русский язык. 8 класс. Учебник. В 2-

х частях.  ФГОС,  2016 г.*.         

9 класс Учебник:  

Русский язык. 8 класс (102ч) Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 3 ч  Быстрова Е.А .Русский язык. 9 класс. Учебник. ФГОС, 

2016 г.* 

                    Общая характеристика учебного предмета  
     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 
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культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  

     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  

    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения.  

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых- русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  

       Курс русского языка для 5-9 классов направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 



литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

        Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом.  

        Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

                 Задачи обучения русскому языку для детей с ОВЗ:  
 организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, 

овладение основными  

нормами современного русского литературного языка, формирование умения 

пользоваться его стилистическими ресурсами, способствовать интенсивному 

развитию речемыслительных, а также духовно-нравственных и эстетических 

качеств личности школьника;  

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности;  



 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный 

запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению литературных 

норм языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности;  

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки.  

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

 обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ;  

 овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности.   

 

        Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные 

трудности для детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. Такие 

дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 

неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены 

фонематический слух и графомоторные навыки. Обучающиеся с ОВЗ 

работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала 

развития может освоить базовый минимум содержания программного 

материала.  

        Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий 

и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 

Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать 

их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся 

получают только общие представления.  

       Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности.  

      Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения.  

                  Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ:  

- использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств;  

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость  

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою 

деятельность.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

                          Образовательно-коррекционные:  

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим 

законам.  



2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни.  

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом.  

 

                            Воспитательно-коррекционные:  

 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности.  

2. Формирование здорового образа жизни.  

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность.  

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

                              Коррекционно-развивающие:  
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского 

языка.  

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического 

мышления.  

6. Развитие приёмов учебной деятельности. Основные направления 

коррекционной работы:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

 

-развитие речи и обогащение словаря;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

                       Требования к уровню подготовки  
В результате изучения данного предмета в 7,9 классах обучающийся с ОВЗ 

должен знать/понимать определения основных изученных языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

Аудирование:  

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи;  



- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 

письменный);  

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника;  

- извлекать информацию из различных источников. Чтение:  

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста;  

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;  

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;  

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 

выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части);  

- составлять  

тезисный, вопросный план исходного текста;  

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;  

- прогнозировать содержание текста по данному началу;  

- с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи 

при чтении текста вслух.  

Говорение:  

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру и выразительные языковые речевые средства;  

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, выразительности речи;  

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного 

плана;  

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам 

проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения;  

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы 

устной речи (орфоэпические, интонационные);  

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном 

общении с учетом речевой ситуации;  

Письмо:  

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства;  

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности и выразительности речи;  

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические 

темы;  



- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные;  

 

уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в связном тексте;  

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста;  

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии.  

Текст:  

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям 

точности и логичности речи;  

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста;  

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с 

иным типовым значением;  

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста, способы и средства связи предложений в текст. 
                 Особенности учащихся с ЗПР 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе, особые 
образовательные потребности заключаются в:  
 

 учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) 
школьников с ЗПР при организации всего образовательного процесса;  

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального 
контроля) школьников с ЗПР при организации всего образовательного  
процесса;   

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и 
преодолении трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в 
осознании ценности волевого усилия;   

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;   

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 
требующих высокой степени сформированности абстрактно- 
логического мышления.   

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных 
способностей (отставания в становлении учебно-познавательной 
деятельности) при установлении объема изучаемого учебного 



материала и его преподнесении;  
 приоритете контроля личностных и метапредметных результатов 

образования над предметными;   

 организации длительного закрепления и неоднократного повторения 
изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все 
репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том числе с 
применением IT) и практических методов обучения;   

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 
абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке 
предметных результатов образования;   

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» 

трудностей  

 

в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми 

недостатками работоспособности, типичными дисфункциями, 

эмоциональной дезорганизацией, особенно при выполнении  

контрольных  работ по основным предметам -  набирать текст  на ПК  с  

функцией  проверки орфографии, пользоваться памятками и схемами, 

облегчающими выполнение грамматических заданий  и т.п 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения и качества:  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; осознание 

эстетической ценности русского языка;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; понимание русского 

языка как национально-культурной ценности;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

2. Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;  



– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, , 

Корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

– Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

– Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

– задавать вопросы.  

                               Предметные результаты  

Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского  

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  



 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

 

2. Содержание обучения русскому языку в 5 классе (175 часов) 

 

Основные сведения 

 о языке и речи 

Стартовая диагностика (2ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч) 

Речь. Речевая деятельность Речь. Речевое общение (18 ч) 



 

Язык и речь 

Речь и речевое общение 

Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная 

 

Речь диалогическая и монологическая. Речевой этикет 

 

Речь как деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

 

 

Текст.  
 

Текст как речевое произведение.  

Основные признаки текста 

Тема, структура, основная мысль текста. Микротема текста.  

Простой и сложный план текста 

 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение 

Их строение, смысловые и языковые особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте 

Способы развития темы в тексте 

Последовательная и параллельная связь предложений в тексте.  

Средства связи предложений в тексте 

Абзац – структурно-смысловая часть текста 

 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, 

олицетворение 

                                   Синтаксис и пунктуация (23ч) 
 

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания 

Словосочетание, его признаки 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: интонация, ее функции, логическое 

ударение 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения 

Главные члены предложения  

 

Распространенное и нераспространенное предложение  

 



Второстепенные члены   предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство, способы их выражения 

Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения  

*Интонация, пунктуация предложений с однородными членами предложения 

Предложения с обращением 

*Интонация, пунктуация предложений с обращением 

Предложения с вводными конструкциями. 

Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными конструкциями 

Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с 

прямой речью 

Простое и сложное предложение 

                    Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. (23ч) 

Звук – единица языка 

 

Система гласных звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке 

Фонетическая транскрипция 

Выразительные средства фонетики  

Слог 

*Слог – единица слова 

Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных 

и согласных звуков 

Графика – раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы 

 

Орфография – раздел правописания 

*Правописание гласных в корне слова 

*Правописание согласных в корне слова 

 

Лексика (16ч) 
Лексикология – раздел лингвистики 

Слово как единица языка 

Лексическое и грамматическое значение слова 

Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья 

Способы толкования 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

*Омонимы – омографы, омофоны, омоформы 

Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 



Антонимы 

Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе художественных тропов 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (23) 
 

Морфемика – раздел лингвистики 

Морфема – минимальная значимая единица языка 

Словообразующие и формообразующие морфемы 

Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема 

Корень. Однокоренные слова. Правописание корней 

Приставка, суффикс – словообразующие морфемы 

Чередование звуков в морфемах 

Морфемный анализ слов 

Словообразование – раздел языкознания 

Производящая основа. Словообразующие морфемы. 

Основные способы образования слов 

Словообразовательный анализ слов 

Основные выразительные словообразовательные средства языка 

 

Морфология (64 ч) 
 

Морфология как раздел грамматики 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая 

роль  в предложении 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Имена существительные нарицательные и собственные 

Род имён существительных 

Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных 

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа или только множественного числа 

Склонение имён существительных. Три основных типа склонения. Падежные 

окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание.  

*Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

*Правописание не с именем существительным 

 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. 



Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их 

смысловые и грамматические различия 

*Правописание окончаний имён прилагательных 

Степени сравнения качественных имён прилагательных 

Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных 

 

Словообразование и правописание имён прилагательных.  

*Правописание н и нн в прилагательных.  

Правописание о и ев суффиксах и окончаниях прилагательных после 

шипящих и ц. 

*Правописание не с прилагательными.  

Образование имен прилагательных путем сложения 

 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая 

роль в предложении. 

*Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). 

*Правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Образование видовых пар. Переходные и 

непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

 

Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. 

Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в 

речи. 

Спряжение глагола 

 

Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним 

главным членом (односоставных) Морфемный разбор глаголов 

 

Повторение в конце года (3ч) ПА Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. (Промежуточная аттестация). 

 
 *Материал, помеченный звездочкой, усваивается в разделе «Речь» и в 

течение учебного года. 

** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение 

учебного года. 

 

Содержание обучения русскому языку в 6 классе (175ч.) 

 

 Роль языка в жизни человека и общества. (1 ч) 
Речь (17ч) Текст и его основные признаки. 



Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 
Структура текста. План текста. Абзац.  Средства связи предложений и частей 
текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Их особенности. 
Функциональные   разновидности   языка: разговорный язык; 
функциональные стили: научный, официально-деловой. 
Научный стиль, его особенности.     Основные    жанры официально-делового  
стиля: заявление,     объяснительная записка, объявление, письмо. Их 
особенности.  
Основные особенности языка художественной литературы 
Лексика (17ч) Слово и его значения. Паронимы. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. . 
Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы.   Основные причины появления 
устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 
общеупотребительные слова и диалектизмы, термины,    профессионализмы, 
жаргонизмы; особенности их употребления.. 
Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 
Фразеология (10ч) Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия 
между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 
Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и стилистически 
окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение    во    фразеологии 
материальной   и   духовной культуры русского народа. Фразеологические 
словари. Основные      выразительные средства лексики и фразеологии.. 
Морфемика. Словообразование (23ч) Морфема как минимальная значимая 
единица языка. Правописание корней слов. Словообразование как раздел 
лингвистики.  Исходная (производящая) основа    и словообразующая   
морфема. Словообразовательная   пара. Словообразовательная     цепочка. 
Основные способы образования слов. Образование слов   с   помощью   
морфем (приставочный, суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,       
бессуффиксный способы).   Сложные   слова. . 
Сложение как способ словообразования.  Переход слова из одной части речи 
в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов 
в слово. Словообразовательные и морфемные   словари   русского языка. 
Основные      выразительные средства морфемики и словообразования. 
Этимология как раздел языкознания. 

 

                                  Морфология (102 ч) 
Морфология как раздел грамматики (4ч) 
Система частей речи в русском языке 
Имя существительное (12ч) 
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 
морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж 
имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 
существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. Типы склонений имен существительных. 
Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.    
Имя прилагательное (11ч) 
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 
морфологические свойства, синтаксические функции. 
Разряды прилагательных по значению. 



Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 
грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, 
их грамматические признаки. 
Употребление прилагательных в речи 
Глагол (14ч) 
Глагол как часть речи. Морфологические   свойства, синтаксические      
функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Переходные и непереходные глаголы.  Безличные глаголы.        
Изъявительное, повелительное   и   условное (сослагательное) наклонения. 
Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном       
наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые     глаголы. 
Употребление глаголов в речи. 
Местоимение (23ч) 
Местоимение как часть речи, его   общее   грамматическое значение, 
морфологические свойства,   синтаксические функции. Разряды местоимений 
по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 
Употребление местоимений в речи. 

 

Имя числительное(19ч) Понятие об имени числительном. Имена 

числительные простые, сложные и составные. Правописание гласной и в 

сложных прилагательных, в состав которых входит числительные. 

Правописание мягкого знака в числительных. Количественные, 

собирательные, порядковые, дробные числительные. Правописание 

падежных окончаний имён числительных. 

Наречие (19ч) 
Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение,     
морфологические признаки,     синтаксическая функция. Разряды наречий. 
Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. 
Употребление наречий в речи. 
Слова категории состояния. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории 
состояния; их значение, морфологические особенности и синтаксическая 
роль в предложении. 

 

Повторение изученного (5ч)ПА Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Содержание обучения русскому языку в 7 классе (140ч)  

 

Русский язык в современном мире (1 ч) 
Речь (19 ч) Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 
Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема 
текста. Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства 
связи предложений и частей текста. Чтение как вид деятельности. 
Функциональные стили: научный,    публицистический. Их особенности. 
Повторение изученного в 5—6 классах (11 ч) 

Морфология. Орфография (85 ч) 
Причастие (33 ч) 
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические     
признаки. Действительные и страдательные   причастия.   Причастия 
настоящего   и   прошедшего времени. Образование причастий. Полные и 



краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая      функция 
причастия. Причастный оборот. 
Правописание н и ннв причастиях и отглагольных прилагательных. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий 
в речи. 
Деепричастие (14 ч) 
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его 
грамматические признаки. Деепричастия    совершенного и несовершенного 
вида. Образование    деепричастий. Синтаксическая      функция 
деепричастия.     Деепричастный оборот. 
Употребление деепричастий в речи. 
Служебные части речи. Междометия (1ч) 
Служебные части речи (1 ч) 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 
самостоятельных частей речи. 
Предлог (14 ч) 
Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные 
предлоги. Простые и составные предлоги.  
Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи 
Союз (18ч) 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в 

речи 
Частица (16ч) 
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Употребление частиц в речи 
Междометия и звукоподражательные слова (5ч) 
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий.  
Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Повторение изученного (8ч) ПА Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Содержание обучения русскому языку в 8 классе (144ч)) 

 

 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка (1 ч) 
Речь (25 ч) Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи 
предложений. Стили   речи.    Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, 
его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. Основные жанры официально-
делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Их особенности. 
Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк. 
Повторение изученного в 5—7 классах (5 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (11 ч) 
Синтаксис как раздел грамматики.  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи 
Словосочетание  
Основные признаки   словосочетания.   Основные   виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. 



Предложение  
Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 
предложения и его отличия от других языковых единиц. 
Интонация, ее    функции. Основные элементы интонации. 
Логическое ударение. 
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 
(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные 
и   смысловые   особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: 
невосклицательные   и   восклицательные. Их интонационные и   смысловые   
особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые 
и структурные различия. 
Двусоставное предложение  

Главные члены предложения (8ч) 

Предложения    простые    и сложные, их структурные и смысловые различия.   

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические 

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (13 
ч) 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное,   

несогласованное; приложение  как  разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения   второстепенных членов 

предложения. Прямой и обратный порядок слов  в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль 

 
Предложения   распространенные   и   нераспространенные, полные и 
неполные). 
Односоставное предложение (12 ч) 

 
Односоставные   предложения, их виды, структурные и смысловые 
особенности 
Главный член односоставного предложения. Основные группы 
односоставных предложений:   определенно-личные, неопределенно-личные,   
безличные,  обобщенно-личные, назывные. Их структурные и смысловые 
особенности. 
Предложения осложненной структуры) 
Предложения с однородными членами, их интонационные и 
пунктуационные   особенности (19 ч) 
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности 
предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. 
и пунктуационные особенности.  
Обособленное    определение и    приложение.    Причастный оборот как 
разновидность распространенного согласованного определения. 
Обособленные     обстоятельства.  Деепричастие и деепричастный оборот как 
разновидность      обособленных обстоятельств,  особенности их 
употребления. Обособленные   дополнения. Уточняющие, поясняющие, 



присоединительные обособленные члены, их смысловые и   интонационные   
особенности. (29ч) 
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 
конструкциями) Вводные конструкции (14) 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 
выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 
Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов 
как средства связи предложений и смысловых частей текста. 
Обращение 
Обращение   (однословное   и неоднословное), его функции и способы 
выражения. Интонация предложений с обращением. 
Повторение изученного (7 ч) ПА Контрольный диктант с г 

грамматическим заданием. 

 

                   Содержание обучения русскому языку в 9 классе (102ч) 
 
Русский язык как развивающееся явление (5 ч) 
Речь (20ч) Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи 
предложений в тексте. План и тезисы как виды информационной   
переработки текста. 
Конспект, реферат. Функциональные   разновидности   языка: разговорный 
язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-
деловой,   язык художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры 
научного стиля. Их особенности. 
Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, 
интервью. Их особенности. 
Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация (2ч) 
Сложное предложение. (2ч) 
Сложносочиненное предложение (8 ч) 
Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые 
отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды сложно-
сочиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных 
предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 
Сложноподчиненное предложение (28 ч) 
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 
части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного пред-
ложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные 
слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, по структуре, синтаксиче-
ским средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных 
предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 
образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, 
следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в рус-
ском языке. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Однородное и последовательное подчинение   придаточных   частей 
сложноподчиненного предложения. 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч) 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (7 
ч) 



Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 
подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 
бессоюзием; подчинением и бессоюзие. 
Чужая речь и способы ее передачи (11 ч) 
Синтаксические конструкции с чужой речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 
предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитирование. Способы 
включения цитат в высказывание. 
Повторение изученного (7ч) ПА Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

по классам 

5 класс ( 175ч.) 

1. 1  Стартовая диагностика. 2 

2. 3  Русский язык-национальный язык русского 

народа. 

 

1 

3. 4  Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. 

Текст. 

18 

4. 5 Синтаксис и пунктуация  23  

5. 6 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 23  

6. 7 Лексика. 16  

7. 8 Морфемика. Словообразование. Орфография. 23  

8. 8  

 Морфология: 

Имя существительное.  

Имя прилагательное.  

Глагол. 

 

 

64  

              20 

              18 

              26 

9. 9  Повторение в конце года . ПА Контрольный с 

грамматическим  заданием. 

3 

10. 1
0 

Итого 175                         

 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во час.(175ч) 

1. Роль языка в жизни человека и общества. 1 

2. Речь.  17 

3 Лексика 17 



4 Фразеология 10 

4 Морфемика. Словообразование.  23 

5 Морфология (102 ч.) 102 

 Морфология как раздел грамматики 4 

 Имя существительное  12 

 Имя прилагательное  11 

 Глагол  14 

 Местоимение 23 

 Имя числительное 19 

 Наречие 19 

6 Повторение. 

 ПА Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

5 

 Итого 175 

7 класс 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов  

 (144 ч.) 

1. 1 Русский язык в кругу славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского 

языка.  

 

1 

2. 3 Речь.  

 

25 

 

 Содержание Кол-во часов 

(140ч) 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Речь 19 

3 Повторение изученного в 5-6 классах 11 

4 Причастие 33 

5 Деепричастие 14 

6 Служебные части речи Междометие 1 

7 Предлог 14 

8 Союз 18 

9 Частица 16 

1

0 

Междометие 5 

1

1 

Повторение изученного в 5-7 классах.  

ПА Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

8 

 Итого 140 



3. 5 Повторение изученного в 5-7 классах. 5 

4. 6 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Предложение. 

11 

5. 8 Двусоставное предложение: 

 Главные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения. 

 

8 

13 

6.  Односоставное предложение. 12 

7. 8 Предложения осложнённой структуры. 

Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные особенности. 

Предложения с обособленными членами, их 

смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами 

и вставными конструкциями. 

7 

              19 

 

 

29 

 

14 

8.  Повторение изученного. ПА Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

7 

9.    Итого. 144 

9 класс 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

(102ч) 

 

1. Русский язык как развивающееся явление 5 

2. Речь 25 

2.1 Речь  

2.2 Развитие речи  

3. Повторение изученного в 5-8 классах 6 

4. Синтаксис и пунктуация 2 

4.1 Сложное предложение 2 

4.2 Сложносочинённое предложение 8 

4.3 Сложноподчинённое предложение 28 

4.4 Бессоюзное сложное предложение 8 

4.5 Сложное предложение с разными видами союзной 

и бессоюзной связи 

7 

4.6 Чужая речь и способы её передачи 11 

5. Повторение изученного 

ПА Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

7 

 ИТОГО: 102ч 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 



«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются:1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

- Формы промежуточной и итоговой аттестации в 7,9 классах (для детей 

с ОВЗ) следующие:  
- диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, 

предупредительный, графический, словарный, свободный);  

- сочинение (по картине, по данному сюжету, на материале жизненного ; 

изложение (выборочное, подробное);  

- тест.  

-  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку для учащихся с ОВЗ  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся с ОВЗ по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения.  

    Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на 



определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

Оценка «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 по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

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

привести свои  

 

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

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала  

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определен-ное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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 современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  

Объем диктанта устанавливается:  

для 5 класса – 80-90 слов,  

для 6 класса – 90-100 слов,  

для 7 класса – 100-110 слов,  

для 8 класса – 110-135 слов,  

для 9 класса – 140-150 слов.  

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.)  

 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов:  

для 5 класса – 15 слов,  

для 6 класса – 16-20 слов,  

для 7 класса – 21-25 слов,  

для 8 класса – 26-30 слов,  

для 9 класса – 31-35 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся с ОВЗ по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и го-да, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы пред-

тавлены не менее 3-4 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 3-4 

случаями.  

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: в 5 

классе -10 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы,  

в 6 классе -14 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы,  

в 7 классе -18 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм,   

8 классе -20 различных орфограмм и 8 пунктограмм,  

в 9 классе -22 различных орфограмм и 10 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках).  



В диктантах должно быть  

в 5 классе – не более 3 слов,  

в 6-7 классах – не более 5 слов,  

в 8-9 классах – не более 7 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались.  

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. При 

оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

2. В переносе слов;  

3. На правила, которые не включены в школьную программу;  

4. На еще не изученные правила;  

5. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;  

6. В передаче авторской пунктуации.  

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работа-  

ет), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть 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 существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами;  

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими 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 последовательности.  

    Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку.  



     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова.  

     Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

       Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку.  

     Диктант оценивается одной отметкой.  

    Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки (0/0; 0/1).  

    Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3, 0/4).  

    Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка  

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

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7).  

Оценка «2» выставляется за диктант (в дневник и тетрадь), в котором 

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

    При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является  

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические  

ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок),  

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

    В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  



    При оценке выполнения дополнительных  

заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант.  

    При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибок.  

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь) за диктант, в котором допущено 

до 8 ошибок 

     Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения:  

в 5 классе – 100-150 слов,  

в 6 классе – 150-200 слов,  

в 7 классе – 200-250 слов,  

в 8 классе – 250-350 слов,  

в 9 классе – 350-450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы,  

6 классе – 1,0 – 1,5 страницы,  

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы,  

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы,  

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

 



   Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 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 словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. При оценке 

сочинения  

необходимо учитывать  

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических,  

 

2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 

– 2, 2 – 2 – 3;  

«3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 –  

4, 4 – 4 – 6.  

При выставленииоценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание.  



 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степеньюаккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учите-ля 

может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 80– 100 %;  

«4» - 70 – 79 %;  

«3» - 45 – 69 %;  

«2»- 44 и менее %.  

Выведение итоговых отметок  

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с 

ОВЗ по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 



времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми).  

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, 

сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2» с учетом работы над ошибками.  

    Организация учебного процесса: классно-урочная система  
Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в тематическом планировании 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

 1) полноту и правильность ответа; 

 2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  



2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения 

и не приводит 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определённое 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. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90—100 слов, для 6 

класса — 100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 

9 класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов:  

для 5 класса — 15—20,  

для 6 класса — 20—25, для  

для7 класса — 25—30,  

для 8 класса — 30—35,  

для 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определённой теме, должен включать основные орфограммы или 



пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 

они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

в 5 классе       12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, 

в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, 

 в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 

в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 

классах — не более 7 слов, в 8—9 классах — не более10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого 

полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 



значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 

негрубые ошибки 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 существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими 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 стоит другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность 

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, 

в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в 

контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при 

наличии 

трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 



Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них 

есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  
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