


I.Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015)  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017)  

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (ред. от 08.05.2019) 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015)  

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»  

 Основной образовательной программой  среднего общего образования школы, составленной на основе Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)  

 Учебным планом школы на 2020-21 учебный год; 
   Программой для общеобразовательных учреждений на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын).  

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 
нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  
Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 



Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2019, рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»). 
Рабочие тетради в 2 частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2017 

 Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не изменен. 
Программа для учащихся 5 класса  рассчитана на 153часа (4,5 часов в )неделю. На основе учебного плана  школы при Посольстве России в 
Венгрии, в связи с триместровой системой обучения данная программа составлена за счет интенсификации процесса и систематизации 
изученного материала на 155 часов (4,5 часов в неделю, 34 учебные недели с учетом праздников).  
Программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы является шагом реализации основных идей ФГОС 
основного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского 
языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 
     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
 программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию  целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе. 

Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не изменен 

                                                                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

  
 Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому языку. Выделяются 

три сквозные содержательные линии: 
- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что находит отражение в  тематическом 

планировании. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 Речь. Речевая деятельность 



1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
4. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно 

и на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 
общения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами 
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной 
коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

 
Текст 
1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План текста как вид  переработки текста. 
2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. 

Анализ языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 
 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

 

Общие сведения о языке 
1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 
2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 
 
 Фонетика, орфоэпия и графика 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой. 
 



3. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласного.  Способы 
обозначения [  j ]. 

4. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

 
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как 

словообразующие морфемы.  
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики.  
Морфемный словарь 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  
Применение знаний по морфемике в практике правописания.  
Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 
 
 Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  
Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
 
 Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки имени существительного, 

имени прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, наречия.  



Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки предлогов и союзов. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

                                                Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание  как синтаксическая единица. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения.  
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 
Сложное предложение. 
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 
 
 Правописание: орфография и пунктуация. 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, раздельные и дефисные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции.  
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 
2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 
 
 



 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

 Культура речи 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

                
 

 

                                                                                    2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                       Разделы 

№ п/п 

Количество часов 

по программе 

Коррекция Практическая часть 

Из всего кол-ва р/р Контрольные работы  

Всего 

рр 

Из них 

соч 

Из них 

изл 

1. Введение.Язык и языкознание.Язык и общение 4 4 2   1  

2. Фонетика. Графика. Орфография 14 14 1  - 1  

3. Морфемика, словообразование, орфография. 

 

13 13 2 1 - 1  

4. Лексикология. 35 

 

35 

 

    10       2 3 2 

 

 

 

5. Морфология. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Имя числительное как часть речи. 

Местоимение как часть речи. 

Глагол как часть речи. 

54 54 14 5 3 4  



Наречие как часть речи. 

Служебные части речи. 

 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

33 33 12 3 3 1  

 Повторение изученного в 5 классе ---- 2      

 Итого 153 155 41 11 6 10  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА В 5 КЛАССЕ 

 
 

Предметными результатами освоения   программы по русскому языку являются: 
1) представление об основных функциях русского языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека и 
общества; 
2) усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
3) освоение базовых понятий лингвистики: разделы лингвистики, язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, виды 
монолога и диалога, ситуация речевого общения, речь устная и письменная, стили речи и типы речи, типы текста, основные единицы языка, 
их признаки, особенности употребления в речи; 
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными нормами современного русского 
литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в речевой практике; 
5) опознавание и анализ языковых единиц, грамматических категорий, их уместное употребление в речевом общении; 
6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетаний и предложений, анализ текста с точки зрения 
его признаков и структуры; 
7) понимание возможностей лексической и грамматической синонимии, её использование в лингвистической практике; 
8) осознание эстетической функции родного языка при анализе текстов. 
 



 
 

Контрольно-измерительные материалы  

                                                                            Примерная итоговая контрольная работа 

1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 
 

     1) Летн…е утро ле…ко поднима…т с постели. 
2) Над р…кой ещё расст…лает…ся туман. 3) Скоро он пропада…т в прозрачном воздухе и освобожда…т сизую крону дремучего тополя, 
потом в…рхушки черёмухи.4) Пора отправлят…ся за грибами. 
     5) Я замет…л что чаще всего грибы попадают…ся возле берёз.6) Берё…ка друж…т с грибами. 7) Под её покровом р…стёт всем 
извес…ный подберёзовик.  
       8) Подосиновик  гриб яркий, стройный. 9) Он не вылез…т вдруг на дороге или на тропке. 10) Живет он в высоком осиннике и 
(не)прячет…ся. 11) Издали замеча…шь его яркую шляпку среза…шь один гриб а рядом вид…шь ещё штук пять. 
       12) И разом грибы кончают…ся но у вас уже собралась полная к…рзинка. 13) Можно собират…ся домой. 14) Дома будет ждать 
чудесный ужин. (103 слова) 
 

2. Озаглавьте текст,определите тему,главную мысль ,тип речи 
3. Выпишите 2 слова с чередующимися гласными в корне. 
4. Выпишите  1  глагол 1  спряжения и  1  глагол 2  спряжения. 

5. Выпишите по одному глаголу прошедшего, настоящего и будущего времени. 
6. Выпишите номер одного сложного предложения. 
7. Выпишите номер предложения с однородными членами,  
8. Выполните разбор слов по составу: летнее, подосиновик. 
9. Выполните фонетический разбор слова березка 
10. Выполните синтаксический разбор 10 предложения 
11. Выполните морфологический разбор слова (по)дороге 

 
 

 



Критерии оценки 
1. За каждую правильно вставленную букву и знак препинания – 1 балл ( максимальное количество -30) 
2. За каждое правильно выполненное задание №2, 4-9 – 2 балла(максимальное количество-14) 
3. За каждое правильно выполненное задание №3, 10 – 3 балла(максимальное количество-6) 

 
Перевод баллов в оценку 

0т 0 до 25 (50%) – 2( неудовлетворительно) 
От 26 до 34 (51-69%) – 3 (удовлетворительно) 
От 35 до 44( 70-89%) - 4 ( хорошо) 
От 45 до 50 ( 90 – 100%) – 5 (отлично) 
 
           
 

Скоро весна 
В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине, берёзе и тополе набухают почки..  Звенят весёлые 
ручейки. Скоро расцветут подснежники, незабудки, ландыши.   
Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали им заботливые ребята. Вот по пашне ходит белоногий 
грач, заливается в небе жаворонок.  
Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке. 
Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и исчезают под водой. От речки веет свежим весенним 
ветерком. С наслаждением играешь в мяч, собираешь первые весенние цветы.  
Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года.  
 
 
 
Русский лес 
Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 
      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными 
тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые березки. 
      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На 
лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 
      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над 
желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 



  
                  Запишите текст под диктовку 

1. Озаглавьте текст,определите тему,главную мысль ,тип речи 
2. Выпишите 2 слова с чередующимися гласными в корне. 
3. Выпишите  1  глагол 1  спряжения и  1  глагол 2  спряжения. 

4. Выпишите по одному глаголу прошедшего, настоящего и будущего времени. 
5. Выпишите номер одного сложного предложения. 
6. Выпишите номер предложения с однородными членами,  
7. Выполните разбор слов по составу: летнее, подосиновик. 
8. Выполните фонетический разбор слова березка 
9. Выполните синтаксический разбор 10 предложения 

     10.Выполните морфологический разбор слова (по)дороге 

Контрольно-оценочная деятельность 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 5 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 
требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 



- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 
текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Виды и формы контроля предметных результатов 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 
полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный, 
выборочный, комментированный, графический,контрольный  диктанты с грамматическим заданием ). 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы 
или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; 
работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная 
работа, изложение,сочинение). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Промежуточная аттестация – по окончании года (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием) 

Контрольно-оценочная деятельность 



Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 6 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 
требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 
текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Виды и формы контроля предметных результатов 



Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 
полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный, 
выборочный, комментированный, графический,контрольный  диктанты с грамматическим заданием ). 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы 
или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; 
работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная 
работа, изложение,сочинение). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Промежуточная аттестация – по окончании года ( тестирование,контрольный диктант с грамматическим заданием) 

Критерии выставления оценок 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 
устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 
нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 
контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 
уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 
умения. 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика дол жен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме нять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно 
и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «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 матери ал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное не знание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за едино временный ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 
на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 



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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 
120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX 
класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 
конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 
различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных 
орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 
пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 
менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных 
слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  До конца первой 
четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 



1. в переносе слов; 

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

3. на еще не изученные правила; 

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

5.  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 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, т. е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 
которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 
не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в кото ром для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 
другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 
Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 
пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «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.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой «1». 

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 являются для оценки  «4» 



2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 
орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

Отметка «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. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендует ся руководствоваться следующим. 

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

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

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

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.   

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 



Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII 
классе — 250 -350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений вVIII        и IX классах 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 V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 
1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, вIX        классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их обще го развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 
стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 
грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 
изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.        Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.        Фактические ошибки отсутствуют. 

3.        Содержание излагается последовательно. 

4.        Работа отличается  богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических    конструкций, точностью словоупотребления. 

5.        Достигнуто       стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

 Допускается: 1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка 

«4» 

1.        Содержание   работы   в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

2.        Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности. 

3.        Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.        Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические ошибки 



5.        Стиль работы отличается единством   и   достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 
речевых недочетов 

«3» 

1.        В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.        Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. 

3.        Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.        Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические    конструкции, 
встречается   неправильное словоупотребление. 

5.        Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании   и   5   речевых 
недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок 

«2» 

1.        Работа не соответствует теме. 

2.        Допущено много фактических неточностей. 

3.        Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.        Крайне   беден   словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, а также 7 грамматических ошибок 



5.        Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов 
Имеется более 7 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматических 
ошибок 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинально го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза, больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», 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. 

1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно. 

2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 
аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметка «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 отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками 
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 
грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 


