


                                                      

1. 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; 
 

-на основе федеральной  программы «Русский язык. 5-9 классы. Примерные программы по учебным предметам», 2011 г. на основе предметной 
линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 
2016) и ориентирована на работу с обучающимися 7 класса.  

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: 

1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 
Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2013. 



2. В.Д.Янченко и др.Скорая помощь по русскому языку.Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. Часть 1, 2. К учебнику М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. – М.: Просвещение, 2017 г. 
 

Изучение курса «Русский язык» в 7 классе в соответствии с возрастными особенностями и уровнем развития учащихся направлено на 
достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира, частью которого является язык учащегося, ознакомление с основными положениями науки о языке, 
формирование логического и абстрактного мышления; 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций учащихся, навыков грамотного, безошибочного письма и речевой 
культуры как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа  рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебных недель). 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 135часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели,с учетом праздников).. 

Ведущими на протяжении изучения на уровне основного общего образования курса русского языка остаются культурологический, 
коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных 
педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, проектной деятельности, технологии КРМЧП. 

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

 

Содержание учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление. 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. 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. 

Причастие. 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. 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. Наречие как часть речи. 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. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 



Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. 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. 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. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 
НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 

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 7 классе. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерными программами на основе предметной линии учебников Т.А. Ладыженской. 

 



                                                                             

                                                                                               2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                       Разделы 

№ п/п 

Количество 

часов по 

программе 

Коррекция Практическая часть 

р/р Контрольные 

работы 

 

всего Соч(пи

сьм) 

изл 

(письм) 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 1      

2. Повторение изученного  в 5-6 классах 10 10  1  - 1  

3. Тексты и стили речи  3 3  3 - - -  

4. Морфология и орфография. Культура речи.  

Причастие 

33  

33  

 

7 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

5. Деепричастие 11 11  1 - - 1  

6. Наречие 31 31  5 3 1 2  

7. Категория состояния 4 4  2 1 1   

7. Служебные части речи 

 

1 1 

 

-     

8. Предлог 8 8 -   1  

9. Союз 12 12 1 1  1  

10. Частица 12 12  2 1  1  

11. Междометие 1 1 -     

12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

18 17  2 1  1  

 Итого 136 135 25 8 4 10  
  

                                              



 

                                              3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные особенности  причастий и прилагательных; 
 об особенностях склонения причастий; 
 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в 

предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 
 действительные и страдательные причастия; 
 краткие страдательные причастия; 
 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени; 
 порядок морфологического разбора причастий; 
 грамматические признаки деепричастия как части речи; 
 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 
 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 
 порядок морфологического разбора деепричастий; 
 грамматические признаки наречия как части речи; 
 смысловые группы наречий; 
 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 
 признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 
 правила употребления предлогов с разными падежами; 
 о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 
 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 
 о сочинительных и подчинительных союзах; 
 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 
 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 
 формообразующие и смысловые частицы; 
 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 



 о назначении в речи междометий. 
  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 
текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 
 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изученными 

союзами; 
 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 
исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 
 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 
 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 
 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; 
 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов; 
 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких  прилагательных; 
 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 
 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 
 Правописание НЕ с деепричастиями; 
 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 
 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 
 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 
 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 
 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 
 Дефис между частями слова в наречиях; 
 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных; 
 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 
 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 
 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 
 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 
  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 
 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 



  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 
  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 
 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 
 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 
 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 
 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  
 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию);  
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 
Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 
общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 
культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
 

 



 

                                                                             Контрольно-измерительные материалы 

 

ПРИМЕРНЫЕ РАБОТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ДИКТАНТ  

Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка Ллойда карту. Она была прекрасно раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, 

обозначены заливы, бухты. Изгибы берега придуманного им острова увлекли воображение Стивенсона, перенесли его на клочок суши, затерянной в 

океане. Стивенсон, оказавшийся во власти вымысла, очарованный бухточками, нанесёнными им на карте, написал их названия. Бросив задумчивый 

взгляд на очертания острова, напоминавшего по контурам дракона, он увидел среди придуманных им бухт, холмов героев своей будущей книги. 

Сначала Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной на массового читателя. Рукопись предназначалась для чтения Ллойду. 

Мальчик был в восторге от затеи отчима, решившегося сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровищ, зарытых пиратами. С 

неослабевающим вниманием слушал он рассказ о путешествии по острову, рождённому фантазией Стивенсона. 

Задание 

 Найти причастия и выделить их суффиксы. 

 Обозначить в предложениях причастные обороты. 

ДИКТАНТ 

Дальние горы, овеянные синеватой мглой, реяли и расплавлялись у горизонта. Лёгкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными 

головками. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, будто упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень. 

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером. Зелёный луг опять принял нас в свои молчаливые объятья. Горы 

на другом берегу уже не туманились. Всё ближе подступали холмы, разделённые узкими лужками. Временами в ущельях раздавался топот конских 

копыт, и табун, одичавший и объевшийся на буйных травах, выскакивал на луговину. Его привлекло ржание наших лошадей. 

(По В.Г. Короленко) (90 слов) 

 

Задание 



1. Надпишите над каждым причастием, действительное оно или страдательное. 

2. Подберите синоним к слову овеянные из первого предложения. 

Живые огни 
 

        Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! Огнями всех мыслимых расцветок! 
        Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги росинок-созвездий… 
        Тут и там перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки падающих метеоритов. Даже чудится, будто, падая, звякают они, 
расшибаясь о камни ущелий. И тогда вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются не кострами, а искрами, высеченными 
звездой. 
        Над черными копнами кустов (1) мерцают искорки светляков. Точь-в-точь         искры над буйным костром, когда в него тычут палкой! 
        Из чащи куста светят непонятные глаза, какие-то неуловимые и неверные. То вдруг нальются розоватым туманом, то вдруг холодно 
позеленеют, как будто накаляются и остывают. В кустах затаился барханный кот. 
        Праздник ночных огней.  Звезды,  горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды.  (126 слов) 
 

Грамматические задания 
 

1. Указать части речи в предложениях: 
Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий. 

          Звезды,  горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды.  
2. Фонетический разбор слова (1). 
3. Морфемный разбор слов: 

выбрался, мерцающие, созвездий, холодно, неуловимые. 
4. Найдите в тексте и выпишите: 
1) одно страдательное и одно действительное причастие; 
2) два деепричастия; 
3) производные предлоги; 
4) союзы разных разрядов (определите разряд); 
5) частицы (определите разряд). 

 итоговая контрольная работа для промежуточной аттестации составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта, с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки по русскому языку обучающихся 7 класса. Работа составлена на основе заданий из Открытого 
банка заданий ФИПИ ( 1) http://www.fipi.ru; 
2) http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge; 3) http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11). 
Структура итоговой контрольной работы: итоговая контрольная работа для промежуточной аттестации состоит из комплекса заданий разно степени сложности, 
которые содержат такие тематические разделы школьной программы, как «Орфоэпия», «Морфология», «Орфография», «Лексика», «Синтаксис», «Пунктуация». 
Работа состоит из трёх частей: 
- 1 часть состоит из 12 тестовых заданий с выбором ответов (А1-А12); 
- 2 часть состоит из текста и 14 заданий с кратким ответом (В1-В14); 



- 3 часть – сочинение-рассуждение на нравственную тематику. 
Итоговая контрольная работа предусматривает три варианта и направлена на выявление навыков по следующим темам русского языка за курс 7 класса: 

1 часть 
1.Нормы орфоэпии. 
2. Грамматические нормы. 
3.Орфографические нормы. 
4. Пунктуационные нормы. 

2 часть 
1.Стили текста. 
2. Типы речи текста. 
3.Понимание основной мысли, темы, содержания текста 
4. Орфографические нормы. 
5. Морфологические нормы. 
6.Синтаксис. 
7. Пунктуационные нормы. 
8.Языковые особенности текста (изобразительно-выразительные средства). 

3 часть (Повышенный уровень) 
Данное задание направлено на выявление у обучающихся коммуникативной компетенции, умение понимать текст, грамотно формулировать свою мысль, 
основную идею текста, аргументировать свою точку зрения. 
Время и условия проведения работы. 
На выполнение работы обучающимся отводится 2 часа. Каждый ученик получает вариант с заданиями и бланк для внесения ответов и написания сочинения-
рассуждения. Оценки объявляются классу после проверки работ. 
Критерии оценки ответов. 
Часть 1: за выполнение каждого из заданий А1-А12 с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, что выбран только номер верного ответа. За неверный 
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший 12 тестовых 
заданий первой части работы, – 12 баллов. 
Часть 2: за верное выполнение заданий второй части работы (В1-В14) обучающийся получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 
выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно указаны все слова или цифры. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 14 заданий второй части работы, – 14 баллов. 
Часть 3: задание предполагает написание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему, с опорой на предложенный во второй части заданий текст и 
собственный жизненный опыт. Объем сочинения не должен быть менее 70 слов. За основу будущего сочинения берется собственное определение, которое ученик 
должен дать тому или иному качеству или жизненному явлению, связанному со смыслом текста, использованного для выполнения основных заданий во второй 
части. Поскольку написать необходимо именно рассуждение, его основу должны составить размышления, анализ, а не пересказ представленного ранее текста. 
Кроме требований к объему и структуре, сочинение должно также соответствовать ряду критериев: 
- цельность текста, последовательность, связность; 
- соблюдение орфографических правил; 
- соответствие пунктуационным нормам; 
- отсутствие речевых и грамматических ошибок; 



- фактическая точность написанного текста. 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения 

1. Содержание сочинения-рассуждения 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста 

Баллы 
СК1 

Толкование значения слова 
 
  

Обучающийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и прокомментировал его. 
2 
  

Обучающийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, но не прокомментировал его. 
1 
  

Обучающийся дал неверное определение, или толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует. 
0 

СК2 
Наличие примеров-аргументов 

 
  

Обучающийся привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а второй – из жизненного опыта, или экзаменуемый 
привёл два примера-аргумента из прочитанного текста. 

3 
  

Обучающийся привёл один пример-аргумент из прочитанного текста. 
2 
  

Обучающийся привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта. 
1 
  

Обучающийся не привёл ни одного примера-аргумента. 
0 

СК3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

 
  

Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста. 



2 
  

Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в 
работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

1 
  

В работе обучающегося просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения 
абзацного членения текста. 

0 
СК4 

Композиционная стройность 
 
  

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 
  

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но допущена одна ошибка в построении текста. 
1 
  

В работе допущено две и более ошибки в построении текста. 
0 
  

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям СК1–СК4 
9 

2. Критерии оценки грамотности и фактической точности речи обучающегося 
Критерии 

  Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 
Баллы 

ГК1 
Соблюдение орфографических норм. Орфографических ошибок нет. 

2 
 

Допущено одна-две ошибки  
1 
 

Допущено три и более ошибки  
0 

ГК2 
Соблюдение пунктуационных норм. 



Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 
2 
 

Допущено две-три ошибки  
1 
 

Допущено четыре и более ошибок  
0 

ГК3 
Соблюдение грамматических норм. Грамматических ошибок нет 

2 
 

Допущено одна-две ошибки  
1 
 

Допущено три и более ошибки  
0 

ГК4 
Соблюдение речевых норм. Речевых ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 

2 
 

Допущено две-три ошибки  
1 
 

Допущено четыре и более ошибок  
0 

ФК1 
Фактическая точность письменной речи. Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет 

2 
 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 
1 
 

Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов 
0 

ФК1, 
ГК1-ГК4 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, ГК1–ГК4 
10 

Максимальное количество баллов за сочинение-рассуждение - 19 



  При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице  нормативы применяются для проверки и оценки сочинения, 
объём которого не менее 70 слов. 
Если в сочинении насчитывается менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 
Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу 45. 
Оценки: «5» - 41 – 45 б. 
«4» - 40 – 32 б. 
«3» - 23 – 31 б. 
«2» - 22 – 0 б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 7 класса Вариант 1 

Часть 1 
А1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Укажите это 
слово. 
1) крАлась 2) еретИк 3) кровоточИть 4) занятА 5) зАвидно 
А2. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании формы слова. Укажите пример с ошибкой. 1) знаменитые ПРОФЕССОРА 
2) много ВИШЕН 3) свыше ШЕСТИДЕСЯТИ тысяч 
4) ЛЯЖЬТЕ на спину 5) пара ТУФЕЛЬ 
А3.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Поднявшись на смотровую площадку, 
1) можно увидеть весь город. 2) открывается чудесный вид на город. 3) город виден как на ладони. 
4) охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 
А4. Укажите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 
1) сж..гание 2) бл..стательный 3) л..гичный 4) прик..снуться 5) х..рактеризовать 
А5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 
1)пр..следовать, пр..зыв 2)пр..вык, пр..бавка 3)бе..платный, и..брать 
4)под..брать, н..писать 5)по..скочить, о..бить 



А6. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
1) улыбч..вый 2) расклан..ться 3) выносл..вый 4) комфортаб..льный 5) придирч..вый 
А7. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
1) немысл...мый 2) изнеж..нный 3) ошиба..шься 4) пересмотр..нный 5) неотъемл..мый 
А8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
1) Ляпишев ни во что (НЕ)ВЕРИЛ. 2) (НЕ)ПРИЗНАВАЯ авторитетов, трудно найти истину. 
3) Глебов был уж (НЕ)РАД, что затеял разговор. 4) Домашним животным НЕ(ЧЕГО) было опасаться людей. 
5) Андрей был отнюдь (НЕ)РАЗГОВОРЧИВЫМ человеком. 
А9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
1) (ЗА)ЧАСТУЮ идея изобретения приходит в голову человека КАК(БЫ) стороннего, далёкого от мира науки и техники. 
2) (В)ТЕЧЕНИЕ всей недели по утрам накрапывал мелкий дождик, к ТОМУ(ЖЕ) весь день в среду не переставая шли проливные дожди. 
3) Кто из нас, (НА)ПРИМЕР, ХОТЯ(БЫ) однажды не летал во сне? 
4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ второго полёта я испытывал ТЕ(ЖЕ) живые, глубокие и радостные чувства, что и в первый раз. 
5) Его здоровье ухудшилось (НА)СТОЛЬКО, что врачи (НА)СТРОГО запретили ему оставаться в Мелихово. 
А10. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Купле(1)ые вещи были тщательно упакова(2)ы и аккуратно сложе(3)ы в карто(4)ые коробки. 
А11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
1) Там были меха и перья шёлк и жемчуг необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная причёска. 
2) Грин любил и море и выдуманные им морские побережья. 
3) У молодого человека не было ни денег ни квартиры ни ключа от квартиры. 
4) При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу.     
5) Снег падал хлопьями и скоро он покрыл всю землю. 
А12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Небольшой ключ (1) бивший из расщелины в песчанике (2) питал водой (3) протекающий по дну оврага (4) ручей. 

Часть 2. 
(1)На хуторе сон и тишина. (2)Мы идём вдоль низкого, белого под луной заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. (3)Такое чувство, словно и 
родился я здесь, и прожил здесь жизнь, и теперь возвращаюсь домой. 
(4)Громко стучу в раму окна. (5)Нечего спать, раз мы вернулись. 
(6)И сейчас же распахивается дощатая дверь. (7)Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, босиком стоит на пороге. 
– (8)Заходите, товарищ лейтенант. 
(9)Хорошо вот так ночью вернуться с плацдарма домой. (10)Об этом не думаешь там. (11)Это здесь со всей силой чувствуешь. (12)Мне никогда до войны не 
приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. (13)И уезжать надолго не приходилось. (14)Первый раз я уезжал из дома в пионерский лагерь, второй раз 
я уезжал уже на фронт. (15)Но и тот, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал тогда того, что испытываем мы сейчас. (16)Они 
возвращались соскучившиеся – мы возвращаемся живые... 
(17)Сидя на подоконниках, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. (18)А в углу стоит широкая деревенская кровать. (19)Белая наволочка, 
набитая сеном, белая простыня. (20)Многого не понимали и не ценили до войны люди. (21)Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? 
(22)3а всю войну только в госпитале я спал на простынях, но тогда они не радовали. 
(23)Я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельём, и проваливаюсь, как в пух. (24)Глаза слипаются, но едва задрёмываю, как, вздрогнув, 
просыпаюсь опять. (25)Я просыпаюсь от тишины. (26)Даже во сне я привык прислушиваться к разрыву снарядов. 
(27)И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. (28)3ажмурюсь – и опять всё это перед глазами: землянка связистов, в которую попала бомба, 
дорога в лесу и чёрные высоты, занятые немцами... 



(29)Нет, я, кажется, не усну. (30)Осторожно, чтоб не разбудить ребят, выхожу во двор, аккуратно притворив дверь. (31)Как тихо! (32)Словно и нет войны на земле. 
(33)Впереди луна садится за глиняную трубу, только краешек её светится над крышей. (34)И что-то такое древнее, бесконечное в этом, которое было до нас и 
после нас будет. 
(35)Я сижу на камне и вспоминаю, как в школе сорок пять минут урока были длиннее двух веков. (36)Государства возникали и рушились, и нам казалось, что 
время до нас бежало с удивительной быстротой и теперь только пошло своим нормальным ходом. (37)Впереди у каждого из нас была целая человеческая жизнь, из 
которой мы прожили по четырнадцать, пятнадцать лет. 
(38)Я воюю уже третий год. (39)Неужто и прежде годы были такие длинные?.. (40)Возвращаюсь в дом, укрываюсь с головой и, подрожав под шинелью, засыпаю. 
(По Г.Я. Бакланову) 
* Бакланов Григорий Яковлевич (1923–2009) – писатель-фронтовик. Среди самых известных произведений автора – повесть «Навеки – девятнадцатилетние», 

посвящённая судьбам молодых парней – вчерашних школьников, попавших на фронт. 
В1.Определите стиль текста. 1)официально-деловой 2) художественный 3) разговорный 4)научный 
В2. Определите тип речи текста. 
1) описание 2) рассуждение 3) повествование 4) рассуждение с элементами описания 
В3. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему рассказчик проснулся?» 
1)Его переполняло чувство радости, что он вернулся с задания живым. 
2)Ему неудобно было спать на деревенской кровати, застеленной чистым бельём. 
3)Он не мог спать в непривычной для него тишине. 
4)Он размышлял о предстоящих сражениях. 
В4. Из предложений 24 -27 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «неполнота действия». 
В5. Из предложений 21 -23 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В действительных причастиях наст. Вр. пишется буква У 
или Ю, если причастие образовано от глагола 1 спр.». 
В6. Из предложений 4 -7 выпишите частицы. 
В7. Укажите подчинительный союз. 
1)но (предложение 22) 2)даже (предложение 26) 3)словно (предложение 3) 4)и (предложение 20) 
В8. Из предложений 27 – 30 выпишите слово, соответствующее следующей характеристике: страдательное причастие, совершенный вид, прошедшее время, 
множественное число, именительный падеж. 
В9. Укажите количество грамматических основ в предложении 36. Ответ запишите цифрой. 
В10. Из предложений 29-34 выпишите грамматическую основу, которая выражена словом(-ами) категории состояния. 
В11. Среди предложений 23-30 найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах предложения. Напишите номер этого предложения. 
В12. Среди предложений 37-40 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
В13. Укажите верное объяснение запятой в предложении 35. 
1)простое предложение, союз КАК связывает однородные члены предложения. 
2)простое предложение, союз КАК входит в состав сравнительного оборота. 
3)сложноподчинённое предложение, союз КАК связывает простые части. 
4)сложносочинённое предложение, союз КАК связывает простые части. 
В14. Среди предложений 22-24 найдите предложение, в котором изобразительно-выразительным средством является сравнение. Напишите номер этого 
предложения. 

Часть 3 
Как вы понимаете значение словосочетания СИЛА ДУХА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Что такое сила духа», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 
Ваши рассуждения: один пример-аргумент из прочитанного текста, а второй - из Вашего жизненного опыта. 



Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Контрольно-оценочная деятельность 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 7 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 ( 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. 
 

О

тметка 

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. 
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 

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 

«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. 

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



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 

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. 

5.        Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

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 

«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». 

 
 
 

 

 


