


 Рабочая программа по русскому языку на уров не основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской   Федерации 
от 9 апреля 2016 г. № 637-р), программы воспитания, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 

Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе Примерной 
программы по русскому (родному) языку для 5-9 классов («Русский язык. Рабочие программы.» 
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы 
– М.: Просвещение). Тематическое планирование составлено на основе учебника «Русский 
язык» для 7 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. 
А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение). 

Цели и задачи: 
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний;  
Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 
готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 
Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 
и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 
Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 
Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для понимания 
чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ науки о языке 
как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным материалом. 
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.  
 

Общая характеристика учебного предмета  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык 
и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 
народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 
духовной консолидации. 
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 



Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности,  является  важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 
Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. 
Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 
русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных 
и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 
«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 
 

Цели изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 
русскому языку как государственно му языку Российской Федерации и языку 
межнационально го общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 
культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 
овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике  
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформаль 
ного межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством 
получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных   интеллектуальных   
умений   сравнения,   ана- 
лиза, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 
закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 
развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 
освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 
автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 
Место учебного  «РУССКИЙ ЯЗЫК» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 
язык и литература» и является обязательным для изучения. 
Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное  в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО,  основной образовательной программе основного общего 
образования. 
Обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования предусматривает ресурс 



учебного времени в  7  классе в объеме 140 часов (4 часа в неделю). Данная рабочая программа рассчитана на 
136 часов.  
Тематическое планирование составлено на основе учебника «Русский язык» для 7 класса 
общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., 
Просвещение, 2015 г.) 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский.– М.: Просвещение. 
 

Используемые технологии 
Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе 
коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 
посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Игра - это вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается 
и совершенствуется самоуправление поведением. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 
условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 
эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. При обучении в 
сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс, стало влияние коллектива, учебной группы, 
что практически невозможно при традиционном обучении. Эта педагогическая технология считается одной 
из самых трудоемких и не всегда дающей ожидаемый результат, зачастую непредсказуемой. Учителю порой 
бывает сложно оказать помощь каждому конкретному ученику в классе. Обучение в сотрудничестве решает 
эту задачу. Учащиеся, работая в небольших группах, учатся помогать друг другу и отвечать за успехи каждого. 
Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым 
учеником на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям развития. Очень важен эффект 
социализации, формирования коммуникативных умений. Проблемное обучение — это тип развивающего 
обучения, содержание которого представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в 
процессе решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а через это 
происходит формирование творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, 
познавательной мотивации, эмоционального интеллекта.  Здоровьесберегающие технологии – это условия 
обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и 
воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической 
нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 
двигательный режим. 
Исследовательское обучение – особый подход к обучению, построенный на основе естественного стремления 
ребенка к самостоятельному изучению (познанию) окружающего мира. При исследовательском обучении 
большое значение имеют интересы и склонности учащегося и мотивация его познавательной активности. 
Информационная технология – это педагогическая технология, использующая специальные способы, 
программные и технические средства (кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с 
информацией, позволяющая значительно повысить качество обучения, ускорить передачу знаний и 
накопленного технологического и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но 
и от одного человека другому. 

 

Содержание учебного предмета 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
Введение. Русский язык как развивающееся явление 
Повторение изученного в 5-6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика 
и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 
словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 
Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 



причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. 
Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные 
причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 
страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 
буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. 
Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 
собственного мнения. Составление диалогов. 
Сочинение – описание внешности. 
Деепричастие 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное 
написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 
Морфологический разбор деепричастия. 
Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 
рассказа по картине. 
Наречие 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 
наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни 
отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих 
на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 
раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 
числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным 
словам. 
Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 
Учебно-научная речь 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 
Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Аргументация собственного мнения. 
Служебные части речи. Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 
составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 
предлогов. 
Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
Союз 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между 
простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные 
союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 
Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление 
диалога. Впечатление от картины. 
Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и 
дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 
Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 
Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 
Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от 
картины. 
Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
Р.Р. Текст. Стили речи. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
На уровне основного общего образования 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей  
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе  
получения школьного образования; 
· осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному  
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления  
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
· достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного  
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на  
основе наблюдения за собственной речью. 
Личностные результаты освоения  рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться  системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе  в 
части: 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь- 
ной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима- ние роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель  
ности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и  
многоконфессиональном  обществе,  понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов Рос- сии; 
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 
язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного  воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  свобода  и  ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; понимание эмоциональ ного воздействия искусства; осознание важности 
художествен- ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 
важности русского языка как средства коммуника- ции и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 



осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре- жим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употреб ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил без- опасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 
опираясь на примеры из  литературных  произведений,  написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, при- знание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
плани ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 
рассказать о своих планах на будущее. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных по- следствий для окружающей среды; умение точно, логично вы ражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой и социальной сред; готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений  об  основных  
закономерностях  развития  чело века, природы и общества, взаимосвязях человека  с  природ- 
ной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 
навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 
образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; потребность в действии в условиях  неопределённости,  в  повышении  уровня своей  
компетентности  через  практическую  деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в со- вместной деятельности  новые  знания,  навыки  и  компетенции из 
опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 



области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха. 
 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языко вых единиц, языковых явлений 
и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 
единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент по знания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для реше ния учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое  исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, по лученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 
из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представле ния информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллю стрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов ность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои дей ствия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения  
задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументи- ровать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходи мые коррективы в ходе его 
реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 



рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 
причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 
Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на 
ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
 
 

Предметные результаты 
Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 
Язык и речь 
Создавать устные  монологические  высказывания  объёмом не менее 7 предложений на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 
выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 
Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение 
информации. 
Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических  текстов  
(рассуждение-доказательство,  рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом 
не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного  текста должен 
составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 
25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом 
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего  
года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова с непроверяемыми написаниями); 
соблюдать на письме пра- вила речевого этикета. 
Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 
структуру, особенности абзацного   членения,    языковые    средства    выразительности в 
тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 



количество микротем и абзацев. 
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 
читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 
и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 
информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 
использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 
и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 
собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание 
норм современного русского литературного языка. 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 
стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Характеризовать   особенности    публицистического    стиля (в том числе сферу употребления, 
функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 
репортаж, заметка). 
Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 
деловые бумаги (инструкция). 
Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать  особенности  официально-делового   стиля (в том числе сферу употребления, 
функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка  при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 
знания по орфографии в прак тике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 
различных видов и в практике правописания. 
 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц  и   поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 
основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 
выразительности. 
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного 
и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; 
применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать  лексическую и грамматическую 
омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 
частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 
анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические  признаки, 
синтаксические функции. 
Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 
имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 



страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 
страдательных прича стий. Склонять причастия. 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 
причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 
(висящий — вися- чий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. 
Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 
 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила 
правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 
отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом 
-вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 
причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Деепричастие 
Характеризовать деепричастия  как  особую  группу  слов. 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 
практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль дее причастия в предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 
раздельного написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричасти ями и деепричастными 
оборотами. 
Правильно  расставлять  знаки  препинания  в  предложениях с одиночным деепричастием и 
деепричастным оборотом. 
Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 
разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 
синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 
постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного на- писания наречий; написания н и 
нн в наречиях на -о и -е; на- писания суффиксов -а и  -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, 
на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и 
-е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 
написания не с наречиями. 
Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 
состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять  их отличия от 
самостоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 
непроизводные предлоги, простые и состав ные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 
предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных 
предлогов. Проводить  морфологический  анализ  предлогов,  применять это умение при 
выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 
строению; объяснять роль сою- зов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 



предложения и частей сложного предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 
сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 
союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 
Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 
значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 
слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 
предложений с частицами. 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 
соблюдать нормы правописания частиц. 
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
 
Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 
значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 
звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 
литературе. 
Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; применять 
это умение в речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложе- 
ний с междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 
 
 

Особенности системы оценивания 
I. Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 
языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излага¬ет материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 
приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и до¬пускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90- 100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 класса – 110-120, для 8 
класса – 120-150, для 9 класса – 150-70 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 
служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса 15—20, 
для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, дня 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. Диктант, имеющий целью 
проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных 
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 



целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных 
орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе - 20 
различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 
24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те 
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 
уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 
классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе до конца 
первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке 
диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на 
правила, которые не включены в школьную программу; на ещё не изученные правила; в словах с 
непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; в передаче авторской 
пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
состав слова, например: «ра потает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля•• (вместо земля). При 
оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то 
есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 
негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым ОТНОСЯТСЯ ошибки: в исключениях из правил; в 
написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в случаях слитного и раздельного 
написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами правописание которых не 
регулируется правилами; в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как 
и др.); в собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда вместо одного знака препинания 
стоит другой; в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены 
в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 
данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, и котором для выяснения правильного 
написания одного сло¬на требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — 
ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.Примечание. Если в одном 
непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в 
контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 
один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений.    Диктант оценивается одной 
отметкой. Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии  в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.        Оценка «4» выставляется при наличии в 
диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 
при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка 3 выставляется за диктант, в 
котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок,  или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 
классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Оценка «2» выставляется за диктант, в котором 
допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 
оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 
орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических 
ошибок. В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; оценка «4» ставится, если ученик 
выполнил правильно не менее 3 заданий; оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 
менее половины заданий; оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. Примечание. Орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим: оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за 



диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 
ошибки; оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

III. Оценка сочинений и изложений 
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе - 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 
классе - 200—250, в 8 классе - 250—350, в 9 классе - 350— 450 слов. Объём текстов итоговых контрольных 
подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 
классе - 0,5—1,0 страницы, в 6 классе -  1,0— 1,5, в 7 классе -  1,5—2,0, в 8 классе -  2,0—3,0, в 9 классе - 3,0—4,0 
страницы. 
Основные критерии оценки 
«5». 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 вы-
разительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1 — 2 речевых недочёта. 
Допускаются: 1 орфографическая,  или  1  пунктуационная,      или 1    грамматическая ошибка. 
«4». Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. 
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические не¬точности. 3. Имеются 
незначительные наруше¬ния  последовательности  в  изложении мыслей. 4. Лексический   и   
грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. В це-лом в работе допускается не более 2 не¬дочётов в содержании и не более 3 — 4 
речевых недочётов. 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». 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 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов.        
Допускаются: 4 орфографические и   4   пунктуационные   ошибки,   или 3 орфографические ошибки и 5  
пунктуационных    ошибок,   или   7   пунктуационных    ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 
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) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 
письма. Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 
оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
подготовленной дома, за каждую ошибку снижается балл. В работе, превышающей по количеству слов объём 
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа, 
как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по 
усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предварительного 
анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 

Формы и средства контроля 
Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 
распределительный, словарно-орфографический, орфоэпический), диктант с грамматическим заданием. 
Основные виды грамматических разборов:  фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический, орфоэпический.  
Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему), 
составление плана сочинения,  изложение (подробное, выборочное, сжатое),  тест (задания с выбором ответа, 
с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),   терминологический диктант,  работа 
с деформированным текстом,  устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему,  
подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), устный и письменный анализ текста (тема, 
основная мысль, план, тип и стиль речи, орфограммы и пунктограммы),  план мультимедийной презентации,  
выразительное чтение текста. Выполнение проекта, учебного исследования. Самостоятельная работа, 
проверочная работа. 
Контрольные и проверочные работы по темам даются в соответствии с пособиями: 1. Текучева И.В. Русский 
язык. 7 класс. Контрольные и диагностические работы к учебнику Т.А. Ладыженской. Москва, «Астрель». 2. 
Галина Богданова: Русский язык. 5-9 классы. Сборник диктантов. Пособие для учителей. 3. Н.В.Егорова. 



Русский язык. Проверочные работы. 7 класс. Москва, «Просвещение». 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Литература 
 
Для учителя 
 
1. Г.А. Богданова . Сборник диктантов по русскому языку. 5- 9 классы. - М.: «Просвещение»,  
2018 г. 
2. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Обучение русскому языку в 7 классе:  
Методические рекомендации к учебнику для 7 класса ОУ. - М.: Просвещение, 2018.- 110 с. 
3. Г.А.Богданова.Уроки русского языка в 7 классе. – М.: «Просвещение», 2018. 
4. М.В.Василенко, Е.В.Лагутина, М.А.Денисова. Грамматика русского языка 5-9 класс (в  
таблицах). – М.: Издат-школа, 2019 
5. Н.И.Демидова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс - М: 
«Экзамен», 2019 г. 
6. Л.М.Зельманова, Е.Н.Колокольцев. Развитие речи. Русский язык и литература.  
Репродукции картин. 5-7 классы. – М.: «Дрофа», 2019 
7. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для 7 класса. - М.: «Просвещение», 2016 
8. А.О.Орг. Олимпиады по русскому языку. Книга для учителя. - М.: «Просвещение», 2017 
9. Е.В.Петрова, А.В.Кудинова. Тесты по русскому языку. 7 класс - М: «Экзамен», 2019 г. 
10. Д.А.Розенталь. Справочник по орфографии и пунктуации. – Челябинск: Юж.-Урал.кн.издво, 2018 
11. Л.А.Ходякова. Сочинение по картине в 7 классе. М.: «Астрель» 
 
Для учащихся 
 
1. А.Т.Арсирий. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. – М.: 
«Просвещение», 2019 
2. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Т.Баранов,  
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, О.М.Александрова,  
А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. Ред. Н.М.Шанский/. – М.: Просвещение, 2018. 
3. М.П.Книгина. Тесты по русскому языку 7 класс. – Саратов: Лицей, 2016 
4. Н.М.Шанский. В мире слов. - М.: «Просвещение», 2018 
5. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 класса. 
6. Мультимедийные пособия: 
 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и  

абитуриентов. 
 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и  

абитуриентов. 
 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 
Дополнительная литература 
1. С.И.Ожегов. Словарь русского языка/под редакцией члена-корреспондента АН СССР  
Н.Ю.Шведовой.М.: Русский язык, 2018.- 797с. 
2. Б.З.Букчин, Л.П.Калакуцкая. Слитно или раздельно? Орфографический словарьсправочник.:- 2-е издание, 
стереотип.- М.: Русский язык, 2018.- 944с. 
3. Т.Ф.Ефремова, В.Г.Костомаров. Словарь грамматических трудностей русского языка.- 3- 
е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 2019.- 347 с. 
4. З.И.Александрова. Словарь синонимов русского языка: под редакцией Л.А.Чешко.- 5-е  
издание, стереотип.- М.: Русский язык, 2017.- 600 с. 
5. Д.Э.Розенталь.Словарь-справочник лингвистических терминов. Издание 2-е, 
исправлено и дополнено, М., «Просвещение», 2018, 543с. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, демонстрационные карточки).  
2.Информационно-коммуникативные средства (мультимедийная доска, компьютер,  



слайды, электронная библиотека) 
Образовательные интернет-ресурсы: 
- http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 
- http://russkiyjazik.ru/ – Энциклопедия «Языкознание» 
- http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей 
«Я иду на урок русского языка» 
- http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 
- http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ 
– Русский язык 
- www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 
тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и  
литературе 
- www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 
«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)  
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
- http://pedsovet.su/load/27 - разработки, презентации к урокам русского языка и  
Литератур 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Общее количество — 136 часов. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале 
учебного года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 
изло жения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 
 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы: 

№ 
п/
п Содержание 

Кол-
во 
часов 

Из них 
уроков 
развит
ия 
речи 

Контрольных работ 

диктанто
в 

изложени
й 

сочинени
й 

тематических 
работ 

1 Введение. Русский 
язык  как 
развивающееся 
явление 

1 - - - - - 

2 Повторение 
изученного в 5 – 6 
классах 

10 2 1 - 2 - 

 Тексты и стили 4 3 - - - 
 

3 Морфология. 
Культура речи.   
Причастие 

32 2 1 - - 1 

4 Деепричастие 12 2 1 - - 1 

5 Наречие 22 3 1 - 1 1 

6 Категория состояния 5 1 - 1 - - 

7 Служебные части 
речи 

1 - - - - - 

 Предлог 10 1 - - - 1 

8 Союз 10 - 1 - - - 

9 Частица 15 1 1 - - 1 

10 Междометие 2 - - - - - 

11 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 – 7 
классах 

12 - 1 - - 1 

 Итого 136 22 7 1 1 6 
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