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     Адаптированная рабочая программа по русскому языку 5-9 классы  разработана с учётом 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, на основании 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «Котельская СОШ» основного 

общего уровня образования для обучающихся с ОВЗ ( ЗПР) и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ ЗПР.  

    Адаптированная рабочая программа по русскому  языку  предназначена для обучающихся 5-9 

классов , которые проходят обучение совместно с обучающимися по общеобразовательной 

программе ( интегрированное обучение) . Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях 

социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в полном объеме 

программой массовой школы. Общим для детей данной категории являются недостаточность 

внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 

трудности регуляции поведения., недостаточная выраженность познавательных интересов. Описание 

особенностей обучающихся с ЗПР имеется в АООП ООО ЗПР. 

    Адаптированная общеобразовательная программа для учащихся а задержкой психического 

развития предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

   Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и  промежуточной аттестации 

освоения общеобразовательной программы с соблюдением специальных условий:  

- особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуальная) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычная обстановка в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (5-10 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному  травмированию ребенка. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися с ЗПР соответствуют 

базовому уровню сложности. 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные  

5 класс 

 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.   

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  - 

Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

 - Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.   

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.   

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс 

 

Ученик научится: 
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.   

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.   

- Оценивать свои и чужие поступки.   

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.   

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.    

 

7 класс 

Ученик научится:   

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.   

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.   

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.   

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.    

 

8 класс 

Ученик научится:   

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.   

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.   

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.   

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.    



 

9 класс 

 

Ученик научится:   

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.   

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  – 

- Проявлять готовность к самообразованию.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

:  

- Использовать в полной мере объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.   

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.   

- Применять правила делового сотрудничества  сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику.   

 

Метапредметные: 

Регулятивные  

 

5 класс 

Ученик научится:   

- Удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

- Анализу достижения цели.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.    

 

6 класс 

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.   

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»).    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

 - Учитывать условия выполнения учебной задачи.   

- Выделять альтернативные способы достижения цели.   

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).    

 

7 класс 

Ученик научится: 

  - Умению контроля.   

- Принятию решений в проблемных ситуациях.   

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
- Основам саморегуляции.   

- Осуществлению познавательной рефлексии.    

 

8 класс  

 

 Ученик научится:   

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.   

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 



и ошибок, намечать способы их устранения.   

 

9 класс 

 

Ученик научится:  

 - Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться(с помощью учителя): 

:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.   

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.    

 

Познавательные  

 

5 класс 

 Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;   

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;   

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;   

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).    

Ученик получит возможность научиться(с помощью учителя): 

 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 

6 класс 

Ученик научится:  

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

 - находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;   

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);   

- осуществлять синтез как составление целого из частей;   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.    

Ученик получит возможность научиться(с помощью учителя): 
 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;   

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).    

 

7 класс 

Ученик научится:   



- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;   

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;   

- строить  сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из частей;   

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  - записывать, 

фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;   

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;   

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;   

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);   

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).    

 

8 класс 

Ученик научится:  

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;   

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  - 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;   

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);   

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

 - устанавливать аналогии.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;   

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;   

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;   

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;   

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 



самостоятельно выделенным основаниям (критериям);   

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.    

 

9 класс 

 

Ученик научится:   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);   

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  - 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;   

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  - осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  - строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.   

 

Коммуникативные  

 

5 класс 

 

 - Восприятие высказывания.  Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи.   

- Анализ текста.  Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — 

описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля.  

 - Воспроизведение текста.  Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства.   

  - Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование 



и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение 

к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.   

- Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки.    

 

6 класс 

 

 - Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов.   

- Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.   

- Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно 

(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.   

- Создание текста.  Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них 

речь типа изобразительного повествования и описания.  

- Совершенствование текста.  Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов.  

 

7 класс 

 

- Чтение и аудирование.  Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, 

а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать 

главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

 - Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять 

в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением (описание 

состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 

оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в 



данном тексте.  

- Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства.  

 - Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, 

походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью 

фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная 

ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и 

состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или 

концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-

размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.   

- Совершенствование текста.С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

8 класс 

 

- Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать 

в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта 

рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  

 - Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем проблематику текста, позицию автора и свое собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и 

письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста.   

- Создание текста.    

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном 

герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

 - Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции.  

 

9 класс  

 

 - Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 



определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: 

литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи 

собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного 

языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения 

(языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если 

позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников.  

 - Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.   

- Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования).   

- Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, 

предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, 

отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). 

Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных 

типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроковсеминаров, зачетов, кружковых занятий.   

- Совершенствование написанного.  Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); 

нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые 

недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи 

между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, 

построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств.     

 

Предметные: 

 

Речь и речевое общение 

 

Ученик научится 
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) на материале 

доступных тем с использованием наглядности или без неё; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств по данному плану; 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом, сообщением; 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении выступлений товарищей, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 



  

Речевая деятельность 

 

Аудирование 

 

Ученик научится 

Слушать чтение,рассказ, объяснение учителя, ответы учащихся, выделяя основные мысли, определяя 

их взаимосвязь, языковое оформление; воспроизводить основные мысли прослушанного в беседе, 

сохраняя, если необходимо, особенности стиля высказывания; 

Анализировать и рецензировать ответы учащихся по определённому плану. Слушать учебные 

материалы, использовать их содержание в учебной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

понимать  cкрытую информацию в текстах научного и  художественного стиля, адаптированных по 

возрасту учащегося. 

 

Чтение 

Ученик научится  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать 

учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 

логические ударения, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

понимать, анализировать, оценивать явную информацию в прочитанных художественных текстах; 

извлекать информацию по заданной теме из учебно-научных текстов, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, высказывать собственную точку 

зрения. 

 

 Говорение 

 

Ученик научится Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном 

изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для 

исходного текста языковые средства  

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

создавать устные монологические и диалогические высказывания содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; 

выступать перед аудиторией с докладом на заданную тему; 

участвовать в диалоге, соблюдая нормы общения; 

анализировать и речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 Письмо 

Ученик научится 
Подробно или сжато письменно излагать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохра-

нять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создавать письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или 

концовке; раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету 

речи; соблюдать последовательность и связность изложения 

Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения последовательности и 

связности изложения; Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 



писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

 

Текст 

Ученик научится 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 

мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и 

сложный план. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
создавать в устной и письменной форме сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Ученик научится 
владеть практическими умениями различать тексты разговорного и художественного характера; 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
различать и анализировать тексты разговорного характера, и художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты выступления на заданную тему; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью. 

 

Общие сведения о языке 

 

Ученик научится 
характеризовать значение языка в жизни человека; 

определять различия между литературным языком и диалектами 

определять разделы лингвистики.  

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

характеризовать вклад М. В. Ломоносова, Я.К. Грота, Р. И. Аванесова и В. И. Даля  в развитие 

русистики 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится 
выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, 

в частности в работе со словарями 

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 

 Морфемика и словообразование 

 

Ученик научится 



выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах не-

сложной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов  

Ученик получит возможностьнаучиться ( с помощью учителя): 
Выделять морфемы на основе смыслового словообразовательного анализа в словах сложной 

структуры; 

Составлять словообразовательные цепочки однокоренных слов 

 

Лексикология и фразеология 

 

Ученик научится 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение 

известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарем 

Характеризовать лексику языка с точки зрения происхождения и особенностей 

словоупотребления(заимствованная и исконно-русская; общеупотребительная, ограниченная в 

употреблении)  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка 

извлекать необходимую информацию из толковых словарей 

составлять различного рода словари и словарные статьи 

Наблюдать за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносномзначении для создания тропов  (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Определять текстовую функцию лексического повтора. 

 

Морфология 

 

Ученик научится 
различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; 

Употреблять в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Знать о глагольной синонимии в художественных текстах  (наблюдение и анализ). Употреблять 

глаголы в переносном значении. 

Использовать текстовую функцию видо-временных форм глагола. 

Понимать образную и экспрессивную роль 

имен существительных в художественном тексте. 

Определять текстовую функцию имён существительных со значением «целое и его части». 

Понимать образную, эмоциональную функцию имён прилагательных в художественном тексте. 

Использовать эпитеты. Синонимию имён прилагательных. 

Употреблять прилагательные в переносном значении. 

 

 Синтаксис 

 

Ученик научится 
выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; определять 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций  



Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
анализировать синонимические средства синтаксиса словосочетаний 

Наблюдать за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 

Правописание и орфография 

 

Ученик научится 
понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 

дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, 

е—и в корнях типа -раст/ /-рос-, -лаг-//-лож-, -мер- / / -мир-, -тер-// 

тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с-и т. д.), приставки на з (с) (раз/ /рас-; из-//ис-и др.) и 

верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верно-

го написания; безошибочно писать буквенные сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, 

рщ;верно употреблять разделительные ъ—ь,букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 Язык и культура 

 

Ученик научится 
Выявлять исконно русские слова в произведениях  устного народного творчества; 

Использовать правила речевого этикета  в повседневной жизни и учебной деятельности  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс  
Язык и общение (2 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Приемы говорения, чтения, слушания. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах ( 24ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 



Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (34 ч)  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (15ч)  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие 

и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Лексика. Культура речи. (10 ч)  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 ч)  



Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи ( 1 ч) 

Имя существительное (19ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

Имя прилагательное (10ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

 Глагол (23ч) 

 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться 

и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-

, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Повторение и систематизация пройденного (9 ч)  



Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.  

6 класс 

Язык. Речь. Общение. (3 ч)  

Повторение изученного в 5 классе (9 ч)  

Текст (5ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

 Овладевают базовыми понятиями текстоведения: типы речи, стили речи, тема, основная мысль. 

Пишут подробное изложение. 

Лексика. Фразеология. Культура речи (12ч)  

Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

 Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.  

Словообразование. Орфография. Культура речи (35 ч)  

Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

 Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к 

сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (25 ч)  

Повторение сведений об имени существительном, полученных в  V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных.  



Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). Различные сферы употребления устной 

публичной речи.  

Имя прилагательное (25 ч)  

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  

Имя числительное (18 ч) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных.  

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с цифровым материалом.  

Местоимение (25ч) 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов.  

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед 

суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях.  



Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения.  

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.  

Глагол (31 ч)  

Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении.  

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -евать) и –ыва(ть), -ива(ть).  

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений.  

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от 

лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  

 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (13 ч)  

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. (2ч) 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи.  

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 

Повторение пройденного в 5-6 классах (17 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова.  

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

Морфология. Орфография. Культура речи (84 ч)  

Причастие (32ч). Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями.  

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека.  

Деепричастие (12ч). Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 



Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине.  

Наречие как часть речи (34ч). Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста.  

Категория состояния (6ч). Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи (57 ч.) 

Предлог как служебная часть речи (13ч). Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах.  

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

Союз как служебная часть речи( 17ч). Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.  

Частица как служебная часть речи (22ч). Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание.  

Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (4ч). Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в VII классе (12 ч.) 

Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Морфемика. 

Словообразование. Лексика и фразеология. 

 8 класс  

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в V–VII классах (9 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (3ч) 

Словосочетание (5 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные).  

Простое предложение (4ч.)  



Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения.  

Логическое ударение.  

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (10 ч)  

Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (12 ч)  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление).  

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении.  

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное).  

Простые односоставные предложения. Неполные предложения. (14 ч)  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (15ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение  

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Обособленные члены предложения (20 ч)  



Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства.  

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  (4 ч)  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Вводные и вставные конструкции (9 ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с вводными словами и вводными предложениями,  

междометиями. 

Прямая и косвенная  речь (14 ч)  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (13 ч)  

9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч)  

 Повторение пройденного в V-VIII классах (9 ч).  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложносочиненные предложения (14 ч)  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (22 ч)  



Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Умение 

использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (12 ч) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (12 ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему.  

  Общие сведения о языке. ( 4 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. (11 ч) 

 

3. Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество 

часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Язык и общение. 2   

2. Повторение изученного 24 1 4  



3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 34 1 6 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура 

речи. 

15 1 3 

5. Лексика. Культура речи. 10  2 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 22 1 5 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 54 3 13 

8 Повторение и систематизация изученного 9 1 1 

     

     

 ИТОГО 170 8 34 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тематические разделы 

Количество 

часов 

  
всег

о 
из них 

   К\р Р\р 

1. Язык. Речь. Общение 3  3 

2. Повторение изученного в 5 классе 9 1 3 

3. Текст  5   

4. Лексика и фразеология. Культура речи 16 1 4 

5. 
Морфемика.Словообразование. 

Орфография. Культура речи 
35 2 7 

6. Морфология.Орфография. Культура ркечи 123 5 21 

7. 
Повторение и систематизация изученного в 

5 и 6 классах 
13  - 

     

8 Итого 204 9 38 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

  всего из них 

   К\р Р\р 

1. Русский язык как развивающее явление 1   

2. Повторение изученного в V - VI классах 16 1 1 

3. Морфология. Орфография. Культура 

речи:  

Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Категория состояния 

77 6 13 

4. Служебные части речи:  

Предлог. Союз. Частица. Междометие   

33 2 2 

5. Повторение и систематизация 

изученногов 5 – 7 классах 

9 1 1 

6 Итого 136 10 17 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Функции русского языка в современном 

мире 

1   

2. Повторение изученного в 5-7 классах 7 1 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

/Словосочетание. Простое предложение/ 

8  1 

4. Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

9 1 1 

5. Двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения 

9 1 3 

6. Односоставные предложения.  13 1 3 

7  Однородные члены предложения 12 1 3 

8 Простое осложненное предложение. 

Обособленные члены предложения 

18 1 4 

9 Вводные и вставные конструкции 11  2 

10 Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. 

8 1 2 

11 Повторение и систематизация изученного 

в VIII классе 

6 1 1 

 Итого 102 8 22 

 

9 класс 

№ п/п Тематические разделы К

Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Международное значение русского языка 1   

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 9 2 1 

3. Сложное предложение. Союзные 

сложные предложения  

3   

4. Сложносочиненные предложения. 11 1 2 

5. Сложноподчиненные предложения. 33 3 6 

6. Бессоюзные сложные предложения. 12 1 2 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи. 

12 1 3 

8  Роль языка в жизни общества. 4  2 

9  Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах               

 17  4  1 

 Итого 102 12 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе  

по русскому языку 5-9 класс 

 

Система оценивания: 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 30% 30-59% 60-89% 90-100% базового 

уровня 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку 

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. 

Класс Количество слов Количество орфограмм Количество пунктограмм 

5 

6 

7 

8 

9 

90 – 100 

100 – 110 

110 – 120 

120 – 150 

150 – 170 

12 

16 

20 

24 

24 

2-3 

3-4 

4-5 

10 

15 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

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

слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «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: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 



 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ЫиИ после приставок; 

 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.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 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. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной, или одной грамматической 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 5 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 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 оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 

Словарный диктант. 

Класс Количество слов 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – 11 

15 – 20 

20 – 25 

25 – 30 

30 – 35 

35 – 40 

не менее 40 слов 

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 1-2 ошибки. 

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1». 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250, 

в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-400 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений 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 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, в 

7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

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: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 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. 

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. 

Оцен

ка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа отличается 

богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 

речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая. 

 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; лексический и грамматический 

строй речи в целом достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается 

единством; в целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 орфографические и 

2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные, 

или 2 грамматические 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но имеются фактические 

неточности; допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения; беден словарь; стиль работы 

не отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных; или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не 

раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опираясь на текст; 

характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 речевых ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

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

пунктуационных ошибок, или 7 грамматических ошибок. 



 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать 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. 

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 выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

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. 

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ, следует пользоваться критериями оценки 

ОГЭ. 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: 

 без помощи учителя (3 балла); незначительная помощь учителя (2 балла); 

 существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

 работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла); 



 работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла); 

 ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл); 

 ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 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: 

 полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 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 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

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

примеры; 

 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 серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 



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

подготовки ученика отводится определенное 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 обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

 степень самостоятельности учащегося; 

 этап обучения; 

 объем работы; 

 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 степенью 

аккуратности 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. 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

 

Итоговый тест по русскому языку (5 класс) 

 

1.Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает 

а) ночь                  б) съесть                 в) боюсь           г)ёлка 

 

2. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв.  

А) кража                  Б) каюта                       В) хозяйство                Г) мёд  

 

3. Укажите слово без окончания. 

А) чёрный                     б) гора                     в) ходили                  г) сантиметр 

 

4. Определите падеж прилагательного в предложении:    Панда живёт в бамбуковых лесах. 

а)предложный                 б) родительный           в)дательный         г)  творительный 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна букваО? 

а) г…лубка, зв…нить                              в)шир…ко, м…шина  

б) р…синка, м…линка                            г)бр…дить, зак…ляться  

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна букваО? 

а) зар…сли, пол…гать                              в) р…стение, вл…жить 

б) прир…щение, прол…жить                   г) взр…стить, сл…гать 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна букваО? 

а) ключ…м, ералаш…м                          в) крюч…к,  за плащ…м 

б) девч…нка, реч…нька                         г) над меч…м, с товарищ…м 

 

8. В каком ряду во всех словах надо писать после шипящих  букву  Ь? 

а) кипуч…, овощ…                                 в) задач…, шипуч… 



б) пахуч…, колюч…                               г) молодёж…, ноч… 

 

9.Какое слово НЕПРАВИЛЬНО разделено на слоги для переноса?  

   А) пе-ре-лёт-ные                     Б)  ран-ний                     В) разъ-езд               Г) зим-ушк-а 

 

10. Какой  глагол  с НЕ пишется слитно? 

   А) (не)слышать                  Б) (не)узнать                  В) (не)успеть                Г) (не)годовать 

 

11.  В каком слове в приставке пишется букваЗ? 

   А) бе..таланный                   Б)  и..чезать                В)  ра..давать               Г) бе..совестный 

 

12. Указать предложение, в котором НЕВЕРНО определено подлежащее.  

   А) Липа растёт в саду.                                      В) Мальчик нашёл гриб. 

   Б) Пропасть перепрыгнул альпинист.              Г) Роза расцвела в саду. 

 

13. В каких словах пропущена букваЕ? 

   А) в арми..                    Б)  в степ..                    В)  о книг..                 Г) у бабушк.. 

 

14. Выпишите существительноенарицательное. 

А) Марс                     Б)  Жучка                        В) попугай                Г)  «Муму» 

 

15. В каких словах пишется букваТ?  

А) опас..ный               Б)  прелес..ный                  В)   чудес..ный             Г)   ужас..ный 

 

16. Вставьте пропущенные буквы. В каком глаголе пишется–ТЬ? 

   А)  Правдой мир держи..ся.                   В) Честный правды не бои..ся. 

   Б)  Учи..ся никогда не поздно.               Г) Не плюй в колодец – пригоди..ся.  

17. Укажите подлежащее в предложении: Дежурный ученик мыл в классе пол. 

А) Дежурный                                Б) ученик                                  В) пол. 

 

18. Найдите побудительное предложение. 

А) Местные жители любят проводить выходные у озера. 

Б) Мы сегодня пойдем на премьеру нового фильма? 

В) Сядьте и послушайте меня внимательно.  

 

19. Найдите предложение с однородными членами. 

А) Жаворонки кружатся над землей и взлетают высоко в небо. 

Б) Наступил рассвет, и мы поехали. 

В) Как красиво летом в лесу! 

 

20. Найдите предложение с обращением. 

А) Маруся опоздала на вечернюю электричку. 

Б) Маша, подождите нас.  

В) Витя, Даша и Анатолий пришли на день рождения позже всех.  

 

Ответы: 

1. Г 

2. Б 

3. Г 

4. А 

5. А 

6. Г 

7. В 

8. Г 

9. Г 

10. Г 

11. В 

12. В 

13. В 

14. В 

15. Б 

16. Б 

17. Б 

18. В 

19. А 

 



 

Итоговый тест по русскому языку за курс 6 класса 
 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) улыба…тся, маш…шь, увид…те; 

Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те. 

2. В каком примере не нужно писать Ь? 

А) Иные места покидаеш (?) и всё же думаеш (?), что когда-нибудь сюда вернёш (?) ся. 

Б) Мама велела мне подстрич (?) ся. 

В) Голодной курице всегда зёрна снят (?) ся. 

3. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 

А) Мы прил…жили максимум усилий к тому, чтобы победить. 

Б) Мы прил…гали максимум усилий к тому, чтобы победить. 

В) Тебя мои проблемы не к…саются. 

4. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 

А) В воскресенье мне (не) здоровилось. 

Б) Соловей (не) поёт, и дергач (не) кричит. 

5. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 

А) песц…вый, парч…вый; 

Б) кумач…вый, еж…вый; 

В) реч…вой, лиц…вой. 

6. В каких словах пишется НН? 

А) деревя…ый; 

Б) серебря…ый; 

В) тума…ый; 

7. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 

А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; 

Б) (не) вежливый; (не) громкий. 

8. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 

А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; 

Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 

9. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 

А) у двадцати семи девочек; 

Б) от шестиста девяти; 

10. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 

А) снов…, затемн…, направ…; 

Б) вправ…, засветл…, наскор… 

11. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

А) кое (где), где (либо), когда (нибудь); 

Б) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что). 

12. Что обозначает деепричастие? 

А) действие предмета           В) добавочное действие     

Б) признак предмета             Г) признак по действию 

13. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 

А) расколотый орех                 В) игравший ребенок 

Б) колющий предмет              Г) согнувший ветку 



14.  Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с Н. 

А)  распиле….ые  дрова, пуга….ая ворона 

Б)  неглаже….ое  белье, избалова….ый  ребенок 

В) кова….ый  сундук,  картошка пожаре….а 

15. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется запятыми: 

А)  Усыпанное яркими звездами небо манило нас своей таинственностью. 

Б)  Комната с утра прибранная сестрой сверкала чистотой. 

В) Посетители кафе заказали на обед жаренную в тесте рыбу. 

16.  Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых 

ставятся запятые: 

Проходя  (1) по залам музеев (2) люди (3) останавливаются  у прекрасных картин 

художника И.Репина.  

А)   2, 4, 3                      Б)   2               В)  3                       Г) 1 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте текст. 

1.Древнейшая индийская цивилизация возникла в бассейне Инда в III тысячелетии до н.э. 

2. Самые значительные находки были сделаны в Хараппе и Мохенджо-Даро, что 

расположены на территории нынешнего Пакистана.  

3. О высоком уровне развития Хараппской цивилизации говорят строгая планировка 

городов, наличие произведений искусства и развитой письменности. 4. Но язык и 

письменность Хараппы пока не расшифрованы, хотя найдено множество печатей с 

подписями. 

1). Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? 

Хараппская цивилизация – древнейшая индийская цивилизация. 

О высоком уровне древнейшей индийской  цивилизации, которая расположена на 

территории нынешнего Пакистана, говорит  строгая планировка городов. 

Вновь открытая индийская цивилизация, просуществовавшая в III  тысячелетии до н.э., 

обладала высоким уровнем культуры ( о чем говорят планировка городов,  произведения 

искусства, развитая письменность, хотя она до сих пор не расшифрована). 

2).   Замените слово ЯЗЫК из предложения 4 синонимом (одним словом). Напишите это 

слово._________________ 

3).  Из предложений 1-4 найдите сложные предложения. Напишите номер предложения. 

___________________________ 

4).Из предложения 3 выпишите грамматическую основу. 

5).Каким членом предложения является выделенное слово? 

 Но язык и письменность Хараппы пока не расшифрованы, хотя найдено множество 

печатей с подписями. 

 

Итоговый тест по русскому языку  7 класс 

1. Какой раздел языкознания изучает знаки препинания: 

А. синтаксисБ. пунктуацияВ. ЛексикаГ. фразеология 

2. Речевое общение двух или нескольких людей, состоящее из обмена высказываниями-

репликами это: 

А. диалог    Б. монолог    В. слова автора    Г. прямая речь 

3. Задача этого стиля – воздействовать, повлиять на мысли, чувства, поведение, поступки 

читателей и слушателей: 

А. художественный 

Б. научный 

В. официально-деловой 

Г. публицистический 

 

4. Часть речи, которая обозначает проявляющийся во времени признак предмета по действию, 

называется: 



А. прилагательноеБ. наречиеВ. ПричастиеГ. глагол 

5. Укажите предложение с причастным оборотом: 

А. Ярко пылающие искры были похожи на звезды. 

Б.  Рассказанная история произвела на меня огромное впечатление. 

В. Из открытого окна доносились странные звуки. 

Г.  Вымытые фрукты не причинят вреда здоровью. 

6. Найдите действительное причастие: 

А. прочитанная книгаБ. разбитое окно 

В. опрокинутый котенкомГ. шумящего потока 

7. Найдите страдательное причастие: 

А. дремлющий старикБ. посаженный в саду 

В. показавшаяся лунаГ.  внезапно растаявший 

8. Выберете ряд слов, в котором пропущена одна и та же гласная: 

А. слыш…мый, чита…мый, незабыва…мый; 

Б. вид…мый, движ…мый, замеча…мый; 

В. избира…мый, управля…мый,  прожива…мый; 

Г. внуша…мый, независ…мый, убежда…мый 

9. Для каких причастий характерны суффиксы - УЩ,  - ЮЩ: 

А. действительные причастия настоящего времени; 

Б. страдательные причастия настоящего времени; 

В. действительные причастия прошедшего времени; 

Г. страдательные причастия прошедшего времени 

 

10. Для каких причастий характерны суффиксы - НН, -ЕНН-, -Т-: 

А. страдательные причастия настоящего времени; 

Б. страдательные причастия прошедшего времени; 

В. действительные причастия настоящего времени; 

Г. действительные причастия прошедшего времени; 

 

11. Самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном действии, 

выраженным глаголом, называется: 

А. местоимениеБ.  наречиеВ. ПричастиеГ. деепричастие 

 

12. В каком случае деепричастный оборот выделяется запятыми? 

А. если стоит перед определяемым словомБ. если стоит после определяемого слова 

В. ВсегдаГ. никогда 

 

13. Найдите ряд слов, в котором все слова пишутся с НЕ слитно: 

А. (не)найденный клад, (не)пойду в школу, (не)глядя в окно; 

Б. (не)подготовиться к уроку, (не)прочитанная книга, (не)прикрытое умиление; 

В. (не)ловкий водитель, (не)значимая ошибка, (не)разгаданная тайна; 

Г. (не)насытный повар, (не)навидеть кашу, (не)позвонив в школу 

 

14. Найдите ряд слов, в котором все слова пишутся с НЕ раздельно: 

А. (не)выполненное в срок задание, (не)доумевая над происходящим, (не)сделать работу; 

Б. (не)исследованная местность, (не)уклюжий паренёк, (не)читал книгу; 

В. (не)прочитанная учеником книга; (не)меняя позиции; (не)ходить на танцы; 

Г. (не)думать о последствиях; (не)ряшливый мальчик; (не)навидя дождь. 

 



15. Самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, называется: 

А. наречиеБ. прилагательноеВ. ГлаголГ. существительное 

Ответы 

1. Б 

2. А 

3. Г 

4. В 

5. А 

6. Г 

7. Б 

8. В 

9. А 

10. Б 

11. Г 

12. В 

13. В 

14. В 

15. А 

 

 

Итоговый тест по русскому языку  8класс 
 

(1) Уже было начало июня, когда, возвращаясь домой, мы въехали в березовую рощу. (2) Целый день 

был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на 

сочные листья. (3) Левая сторона леса была темна, в тени. (4) Правая, мокрая, блестела на солнце, 

чуть колыхаясь от ветра. (5) Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то 

далеко. (6) Ветра в лесу не было слышно. (7) Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не 

шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала, зеленея, первая трава и 

лиловые цветы. (8) Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью 

неприятно напоминали о зиме. 

(9) На краю дороги стоял дуб. (10) Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, 

он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. (11) Это был огромный, в два обхвата 

дуб, с обломанными, давно видно, ветками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. (12) 

С огромными своими неуклюже растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, 

сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. (13) Только он один не 

хотел подчиняться весне, ее обаянию, и не хотел видеть ни солнца, ни его первых лучей. 

(14) Этот дуб как будто говорил, что нет ни весны, ни солнца, ни счастья. (15) Видны были 

задавленные мертвые ели, всегда одинокие, и вот он – растопырил свои обломанные, оборванные 

ветви. (16) Как вырос – так и стоит, и не верит ни надеждам, ни обманам… 

 

Выполните задания В1-В10 
 

В1. Замените словосочетание БРЕЗОВУЮ РОЩУ , построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

В2. Из предложений 1-2 выпишите слово с чередующейся гласной в корне слова. 



 

В3. Из предложений 7-8 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется 

правилом: «На конце приставки пишется С, если после нее следует буква, обозначающая глухой 

согласный». 

 

В4. Из предложений 9-11 выпишите слово(а), в котором(ых) правописание НН определяется 

правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий пишется две буквы НН». 

 

В5. Выпишите грамматическую основу из предложения 3. 

 

В6. Среди предложений 1-4 найдите предложения с обособленными обстоятельствами. Напишите 

номера этих предложений. 

 

В7. Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 

 

В8. Среди предложений 1-3 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер этого 

предложения. 

 

В9. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые . 

выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном определении. 

 

Правая,1 мокрая,2 блестела на солнце,3 чуть колыхаясь от ветра. 
. 

В10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые . 

выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном приложении. 

 

Это был огромный,1 в два обхвата дуб,2 с обломанными,3 давно видно,4 ветками и с обломанной 

корой,5 заросшей старыми болячками. 
 

 

 

№ 

 

ОТВЕТЫ 

 

1 

 

Роща из берез 

 

2 

 

Собиралась 

 

3 

 

Рассыпанные 

 

4 

 

Обломанными, обломанной 

 

5 

 

Сторона была темна 

 

6 

 

1, 4 

 

7 

 

3 

 

8 

 

2 

 

9 

 

1, 2 

 

10 

 

1, 2 

 

 

 



                                          Итоговая работа в формате ОГЭ    9 класс 

 

Изложение с творческим заданием № КИ-9-1 

Молодую лошадь звали Книга, потому что на лбу у неё было пятнышко, точно как раскрытая книга. 

Во время войны Книга стала боевой партизанкой. Была она лошадью поразительно умной, однако и 

характер имела! Не понравится седок – и тогда она сердито грызёт удила, становится на дыбы и 

кружится на одном месте. 

Зато какой смирной и послушной становилась Книга в руках того, кто умел приласкать её. Так, 

неизвестно, по каким приметам, выделила Книга из всего отряда партизанскую связную Таню. У 

Тани были весёлые глаза и толстая, до колен, тёмная коса. 

Дружили они искренне и самоотверженно. Книга умела, когда необходимо было, замаскироваться, 

лечь на землю и лежать неподвижно до того времени, пока ей не разрешали встать. Она умела 

ступать, как кот, и бег её был лёгким и стремительным. Не один раз выносила Книга бесстрашную 

партизанку из-под вражеских пуль. Зато и сама Таня не раз отдавала своей боевой подруге последний 

ломоть хлеба... 

Однажды лесной дорогой Таня возвращалась верхом на Книге с боевого задания. Утомлённая 

бессонной ночью, она незаметно задремала. До лагеря оставалось ещё несколько километров, но 

умница Книга знала все партизанские тропки. 

Неожиданно Таня проснулась от того, что Книга застыла на месте. Таня тронула лошадь стременем – 

в ответ Книга лишь повела настороженными ушами. Тогда Таня спрыгнула с седла на землю и 

решила разведать местность. Она осторожно шла, раздвигая кусты, а Книга не отставала от неё. 

Волнение Тани всё росло. Сон как рукой сняло. Ещё куст ивняка, ещё куст – и Таня замерла на месте. 

На небольшой полянке дымились обломки самолёта. И среди этих обломков лежал наш, советский, 

лётчик. 

Таня попыталась поднять его и посадить, но он был без сознания. 

Таня вспомнила про свою верную Книгу. Умное животное откликнулось на призыв хозяйки и в 

мгновение очутилось возле неё. 

Лошадь послушно делала всё, что ей приказывали. Вот она осторожно опустилась на землю. 

Осторожно повернулась спиной к лётчику, приподняла голову – чтобы Таня могла привязать к её 

шее руки лётчика. Потом Книга осторожно поднялась с земли и подождала, пока сядет на неё сама 

девушка. Потом так же осторожно они двинулись в отряд. 

Из партизанского отряда лётчика отправили на лечение в госпиталь, на Большую землю. (По А.В. 

Василевич) (344 слова) 

Задание 1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите изложение по фрагменту рассказа 

А.В. Василевич «Партизанка Книга». 2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: Какие 

примеры дружбы человека с животными Вам запомнились? 
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