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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету Русский язык 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и 

др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно  употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 
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Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

  Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности 

 

Общие сведения о языке (6 часов) 

      Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Роль русского языка в межнациональном общении. Взаимосвязь языка и 

культуры. Взаимообогащение языков. РК взаимосвязь русского и башкирского языков 

Язык-хранитель культуры. Взаимоотношения русского языка с языками коренных народов России, роль языка на международной арене. 

Язык и речь. Понятия язык, речь, слово, их сходство и различие. Лингвистические термины. Виды речевой деятельности. Виды чтения. 

Устная и письменная речь. Диалог и монолог. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. Система языка. Единицы и уровни языка. Звук речи. Морфема. Слово. Предложение. 

      Фонетика, орфоэпия, орфография (4 часа) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Р/к М.Карим «Помилование»                           

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (4 часа) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. Р/к Ф. Ахмерова  «Лермонтов и Башкирия». Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

       Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 часа)  

      Обобщающее повторение ранее изученного. Морфема. Виды морфем. Морфемный и словообразовательный разборы. Выразительные 

словообразовательные средства. 
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 Словообразовательный разбор. Морфологический и неморфологический способы словообразования. 

Морфология и орфография (3 часа)  

      Обобщающее повторение морфологии. Классификация частей речи.  

 Критерии выделения частей речи. Слова, находящиеся вне системы частей  

речи. Переходные явления в области частей речи. Грамматические формы. Способы выражения грамматических значений. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Грамматические признаки 

служебных частей речи.      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Орфографические нормы. Орфограмма. Тип орфограммы. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (4 часа) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Типы речи (описание, повествование, рассуждение). Р/к М.Чванов  «Билет в детство» 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. Функциональные стили речи, их 

общая характеристика.                       

Научный стиль речи (2 часа)  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

РК Разнообразие жанров башкирской журналистики Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№№ 

пп 

Дата Тема урока Практическая часть 

план факт 

1 1-9.09.16  Русский язык в Российской 

Федерации и в современном 

мире 

Знать о связи происхождения языка с возникновением человеческого 

общества, об основном предназначении языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, об отражении культуры в языке. 

Уметь работать с текстом научного стиля, лингвистической 

терминологией, составлять план, на его основе- устное сообщение. 

2 13-16.09  Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков.  

 

Знать о взаимосвязи языка и истории народа. 

Знать понятие “мировой язык; иметь представление о русском языке 

как родном и русском языке как государственном, понятие о 

функциях русского языка как государственного, его функциях в 

школьном изучении. 

Уметь составлять план, тезисы статьи, готовить сообщение на их 

основе, Уметь толковать слова и обороты из текста. 

3 19-23.09  Язык и речь. Знать значение терминов язык, речь, слово; виды речевой 

деятельности; виды чтения; особенности монологической и 

диалогической деятельности. 

Уметь составлять тезисный, простой и сложный планы; создавать 

письменное сообщение на лингвистическую тему; выполнять 

орфографический разбор слов, синтаксический разбор сложных 

предложений. 

4 26-30.09  Входной контроль. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Уметь воспроизводить текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; выполнять фонетический 

разбор слов. 

5 3-8.10  Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, 

Знать уровни языка и их основные единицы.  

Уметь выполнять основные виды разбора; создавать устное 
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взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

сообщение на лингвистическую тему; выполнять комплексный анализ 

текста; конструировать предложения. 

6 

7 

17-22.10 

24-29.10 
 РР. Контрольное сочинение-

рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

Знать: структуру написания сочинения- рассуждения на основе 

прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, приводить аргументы 

8 31-01.10  Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

 

Знать: разделы науки о языке; языковые единицы; порядок 

фонетического разбора; условия написания проверяемых и 

чередующихся гласных в корнях слов. 

Уметь: выполнять фонетический разбор слов; различать буквы и 

звуки; транскрибировать слова; писать гласные в корнях слов в 

соответствии с орфографическими нормами. 

9 7-12.11  Основные нормы современного 

литературного произношения  

и ударения в русском языке. 

 

Знать основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке, выразительные средства русской фонетики. 

Уметь использовать в собственной речи. Уметь видеть 

произносительные недочеты и индивидуальные нарушения 

орфоэпической нормы и исправлять их. 

10 

11 

14-19.11  Принципы русской 

орфографии. Написания, 

подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской 

орфографии. Фонетический 

разбор. 

Знать морфологический, фонетический, традиционный принципы 

русской орфографии. 

Уметь комментировать орфограммы, определять принципы 

написания. 

12 21-26.11  Повторение ранее 

приобретенных знаний о 

лексике русского языка. 

 

Знать лексическое и грамматическое значение слова, контекстуальные 

синонимы и антонимы, русская лексика с точки зрения ее 

происхождения, изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Уметь видеть в тексте и использовать изобразительные возможности 

лексики в речи. 

13 

14 

5-10.12 

12-17.12 
 РР. Контрольное изложение  

 

Знать: структуру написания подробного изложения на основе 

прослушанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, составлять план. 
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15 19-24.12  Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

Знать: понятие заимствованные слова, пути проникновения 

заимствованных слов в язык и речь. Знать сферы употребления 

русской лексики. 

Уметь: определять заимствованные слова в тексте, уместно 

употреблять заимствованные слова в речи. 

16 26-30.12  Русская фразеология.  Знать: фразеологические единицы русского языка; источники 

происхождения фразеологизмов. Уметь: выполнять лексический 

разбор слов; анализировать лексические средства выразительности; 

различать свободные и несвободные сочетания; использовать 

фразеологизмы в устной и письменной речи в соответствии с 

лексическими нормами. 

17 16-21.01.17  К.р. Полугодовая 

контрольная работа 

(диктант) с грамматическим 

заданием. 

Владеть орфографическими, пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

18 23-28.01  Словари русского языка. Знать: виды словарей, их назначение и использование 

Уметь: пользоваться разными видами словарей 

19 30-04.02  Повторение. Морфемика и 

словообразование. 

Знать: виды морфем, чередование звуков в морфемах, основные 

способы образования слов. 

Уметь: выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать однокоренные слова и формы слова; различать слова с 

омонимичными корнями по значению. 

20 06-11.02  Способы словообразования. 

Словообразовательный 

разбор. 

Знать: основные способы образования слов. 

Уметь: выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

расшифровывать сложносокращённые слова и определять их род; 

подбирать однокоренные слова с чередующимися гласными или 

согласными в корне. 

21 

22 

13-18.02 

20-25.02 
 Выразительные средства 

словообразования. 

Знать: основные выразительные средства словообразования. 

Уметь: осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

23 27-04.03  Обобщающее повторение 

морфологии. Части речи. 

Знать: классификацию частей речи; критерии выделения частей речи; 

переходные явления в области частей речи. 

 Уметь: определять части речи и обосновывать свой выбор. 
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24 06-11.03  Морфологический разбор 

знаменательных и служебных 

частей речи, их 

словообразование и 

правописание. 

 

Знать: отличительные признаки самостоятельных и служебных частей 

речи, способы выражения грамматического значения. 

Уметь: производить морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи, анализировать их словообразование и 

правописание. 

25 13-18.03  Трудные вопросы правописания 

окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

Знать: орфографические нормы, принципы русской орфографии. 

Уметь: определять типы орфограмм, писать слова в соответствии с 

орфографическими нормами. 

26 20-24.03  Что такое текст? Знать: признаки текста, способы и средства связи между частями 

текста, основные типы речи, и признаки. 

Уметь: определять тему, основную мысль текста, анализировать 

структуру и языковые особенности текста, оценивать свою речь с 

точки зрения её правильности. 

27 03-08.04  Типы речи. 

 

Знать: типы речи: повествование, описание, рассуждение, их 

отличительные признаки. 

Уметь: производить речеведческий анализ художественного и научно-

популярного текстов; создавать тексты разных типов речи, 

редактировать написанное. 

28 

29 

10-15.04 

17-22.04 
 РР. Контрольное изложение   

 

Знать: структуру написания подробного изложения на основе 

прослушанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, составлять план. 

30 24-29.04  Виды преобразования текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. 

Реферат. Аннотация  

 

Знать об основных видах преобразования текста, отличительных 

чертах тезисов, конспекта, выписок, реферата, аннотации. 

Уметь создавать данные виды текстов, самостоятельно редактировать 

тексты. 

31 01-06.05  Функциональные стили речи, 

их общая характеристика. 

 

Знать о функциональных стилях речи (разговорном, научном, 

официально-деловом, публицистическом, художественном), их общей 

характеристике: назначении, сферах использования, речевых жанрах 

стилевых особенностях. 

Уметь определять стиль текста, 

32 08-13.05  РР. Контрольное сочинение-

рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

Знать: структуру написания сочинения- рассуждения на основе 

прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, приводить аргументы. 
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33 15-20.05  Назначение, стилевые 

признаки, подстили научного 

стиля речи. Лексика научного 

стиля речи. 

Знать: признаки научного стиля речи, его разновидности и жанры, 

лексические особенности научного стиля речи. 

Уметь: определять жанр текста научного стиля, распределять слова по 

сферам употребления; определять способ образования терминов; 

определять предмет по его описанию, толкованию. 

34 22-27.05  Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля. 

Знать: морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Уметь: анализировать морфологические и синтаксические 

особенности научного текста. 

35 29-30.05  Итоговое обобщение Знать: морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Уметь: анализировать морфологические и синтаксические 

особенности научного текста. 
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Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

(условия реализации программы) 

Образовательный процесс имеет следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Телевизор  

2. DVD – плеер 

3. Мультимедийный проигрыватель 

4. Ноутбук                                                                                 

Образовательный процесс имеет следующее учебно-методическое обеспечение: УМК: 

 

1. Власенков А. И. Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык. 

Учеб.для10-11кл.общеобраз.организаций. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.-М.: Просвещение, 2014. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2010. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2010. 

         4.Цветкова Г.В.  Русский язык. Поурочные планы по учебнику А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой.   10 класс. Волгоград: 

«Учитель», 2013. 

Образовательный процесс имеет следующее информационное обеспечение: 

1.http://edusource.ucoz.ru- "Образовательные ресурсы" 

2.http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как виртуальное пространство, аккумулирующее научный, 

методический, педагогический опыт, актуальный для современного учителя литературы 

  3.http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для   

   учителей «Я иду на урок русского языка» 

4.http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание русского языка                                       

5.http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279/ Каталог образовательных 

ресурсов по русскому языку 

  6.http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

  7. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b- 0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык     

http://edusource.ucoz.ru/
http://mlis.ru/
http://rus.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/8
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-%200800200c9a66/15577/?/
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка 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. 
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Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9-11 – 

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 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 

9-11 классов – 35-40 слов. 

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 не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-

3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 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 объем 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, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
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5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не 

…; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-

х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «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 является для оценки «4» 2 орфографические 

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

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не 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. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 

классе – 250-350, в 9-11 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 

1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9-11 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 
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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. 

Оценка «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. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «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. 

Грамотность:  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. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

                    3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

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

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

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»  1. Работа не соответствует теме. 

                      2. Допущено много фактических неточностей. 
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                      3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

                      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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: 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 оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 

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

работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.  
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         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 Контрольно-измерительные материалы 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: 1. Проверить уровень остаточных знаний обучающихся  

            2. Выполнить морфологические разборы глагола и глагольных форм 

  Дворянские усадьбы 

       Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять, тридцать лет тому назад изобиловала наша 

Украина? Теперь они попадаются редко, а лет через десять и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно. 

       Проточный пруд, заросший лозняком и камышами, приволье хлопотливых уток, к которым изредка присоединяется осторожный 

чирок. За прудом сад с аллеями лип, этой красы и чести наших черноземных равнин, с заглохшими грядами земляники, со сплошной 

чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой в томный час неподвижного полуденного зноя уж непременно мелькнёт 

пёстрый платочек дворовой девушки и зазвенит её пронзительный голосок. Тут же амбарчик на курьих ножках, оранжерейка, плохенький 

огород, со стаей воробьёв на тычинках и прикорнувшей кошкой близ провалившегося колодца. А дальше — кудрявые яблони над 

высокой, снизу зеленой, кверху седой травой, жидкие вишни, груши, на которых никогда не бывает плода. Потом клумбы с маком, 

пионами, анютиными глазками, кусты жимолости, дикого жасмина, сирени и акации, с непрестанным пчелиным, шмелиным жужжанием 

в густых, пахучих, липких ветках. 

        Наконец, господский дом, одноэтажный, на кирпичном фундаменте, с зеленоватыми стёклами в узких рамах, с покатой, некогда 

крашенной крышей, с балкончиком, из которого повыпадали кувшинообразные перила, с кривым мезонином, с безголосой старой собакой 

в яме под крыльцом...  

Грамматическое задание: 

1. Обозначить придаточные предложения, определить вид. 

2. Выписать по два примера словосочетаний с разными видами подчинительной связи. 

3. Выполнить морфологический разбор одного глагола и причастия по выбору 

 

 Диктант с грамматическим заданием 
Цель:1.Проверить уровень ОУУД на конец учебного года  

          2.Выполнить все виды разборов  

Капелька неба на земле 

     В уставшем от зимней тягости лесу, когда ещё не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки ещё не дали 

поросль, но уже плачут, когда мёртвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви ещё не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг 

друга, неожиданно донёсся запах подснежника!
4
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         Еле-еле заметный, но это запах пробуждающейся
2
 жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя почти неощутим. Смотрю вокруг – 

оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому 

оно положено и доступно. Но для каждого, и счастливого, и несчастного, он сейчас – украшение жизни. 

Вот так и среди нас: есть скромные люди с чистым сердцем, с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себя всё лучшее, что 

есть в  человечестве: доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле. 

        Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так: «О беспокойный человек! Слава тебе вовеки, думающему
1
, страдающему 

ради будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон 

действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, и ты не сумеешь запомнить волшебство видения, 

подаренного природой. Подснежники – к счастью, говорят в народе». 

(204 слова.)                           (По Г. Троепольскому.) 


