
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционного курса по русскому языку для 5-9 классов 

создана на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, адаптированной рабочей программы по русскому языку, являющейся частью 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Карагайская СОШ №1», и 

предназначена для проведения коррекционных занятий по русскому языку в 6,7, 9 классах.  

Цель программы – повышение общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, групповая и индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию учебного материала и создание условий успешности. 

Задачи данной программы подразделяются на образовательные, развивающие и 

воспитательные. 

К образовательным задачам относятся: коррекция грамматико-аналитических 

орфографических и пунктуационных навыков; систематизация знаний, умений и навыков 

учащихся по основным разделам русского языка; восполнение пробелов в знаниях; 

пропедевтика изучения трудных тем; обогащение и расширение активного словарного 

запаса учащихся; формирование умения строить связный устный и/или письменный текст 

разных типов и стилей речи; формирование умения сознательно пользоваться 

предложением для выражения своих мыслей; формирование положительной мотивации к 

обучению. 

Коррекционно-развивающие задачи включают в себя: развитие 

общеинтеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка, 

классификация; развитие мышления (словесно-логического, образного, творческого), 

памяти (вербальной, зрительной), воображения, произвольного внимания; развитие 

активного словарного запаса, умения строить связный устный и/или письменный текст 

разных типов и стилей речи; развитие универсальных учебных действий, таких как работа 

с книгой, справочной литературой, текстом, статьѐй, параграфом и т.д. 

К основным воспитательным задачам курса «Коррекционные занятия по 

русскому языку» относятся воспитание любви к русскому языку, слову, языковой 

культуре; формирование и развитие навыков самоконтроля, самооценки, саморегуляции. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных на изучение курса, составляет 34 часа в 6, 7, 9 

классах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 



1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной 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; понимание 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 деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство); 

2) 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 России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, 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; 

3) 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; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) 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, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 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, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать 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; 

7) 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 последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 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, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) 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 совместной 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 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 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. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 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 решения 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, полученную 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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; 

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; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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 готовность 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 другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 

Учащиеся должны з н а т ь: 

- порядок грамматического разбора; 

- морфологические признаки изученных частей речи; 

- определения орфографических и пунктуационных правил; 

- определение «компрессия», виды компрессии текста; 

- аргументировать свои ответы и приводить примеры. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- дифференцировать части речи; 

- находить в тексте изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

- различать виды предложений. 

Развитие речи: 

- делить текст на микротемы; 

- составлять простой и сложный планы; 

- составлять текст на основе исходного. 

7 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

- способы группировки орфограмм по основным признакам; 

- виды грамматических справочников, их назначение; 

- определения основных орфографических и пунктуационных правил; обосновывать свои 

ответы и приводить примеры; 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



- самостоятельно составлять простейшие схемы, алгоритмы; 

- дифференцировать части речи; 

- целесообразно использовать различные виды грамматических справочников, словарей; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 

Развитие речи: 

- строить текст - рассуждение: 10 

- аргументировать свои высказывания; 

- уметь описать внешность человека, его характер, последовательно описывать трудовые 

процессы; 

- выразительно читать прозаический и стихотворный текст. 

9 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

- понятия основных разделов языка; 

- теоритические сведения основных разделов русского языка; 

- орфографические и пунктуационные правила. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- отличать ПП от СП; 

- определять виды ССП, СПП; 

- отличать ССП, СПП, БСП; 

- правильно ставить знаки препинания в сложном предложении. 

Развитие речи: 

- строить устное и/или письменное высказывание в соответствии с темой, основной 

мыслью, типом и стилем речи; 

- строить устное и/или письменное высказывание (текст) на морально нравственную 

тему; 

- микротемы в тексте; 

- знать основные способы компрессии текста. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в образовательной и вне 

образовательной деятельности; мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе 

мониторинга 

 

Основные виды учебной деятельности: 

  информационная переработка устного и письменного текста; 

  работа со схемами и таблицами; 

  монолог, диалог;  

  написание различных видов диктантов; 

  выполнение различных видов разбора (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического, лингвистического, 

лексико-фразеологического);  

  анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 



  работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленными в электронном виде); 

  проектная деятельность. 

Нормы оценки устных и письменных ответов. 

Критерии устного ответа по русскому языку.  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую 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; 

 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик 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 из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно, правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

«4» ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 

«3» 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 

«2» 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 

«1» ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, 

отказывается от ответа без объяснения причин 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка («5», «4», «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, что в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка письменных работ.  



Критерии и нормативы оценки 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.  

Требования к тексту диктанта 

Класс Контрольный диктант Словарный 

диктант 

 Кол-во 

слов 

(самостоят

ельных 

и  служебн

ых) 

Кол-во 

орфогр

амм 

Кол-во 

пунктогр

амм 

Кол-во слов 

с 

непроверяе

мыми 

орфограмм

ами 

Ко

л-

во 

сл

ов 

Объясне

ние 

лексичес

кого 

значения 

слова 

5 90—100 12 2—3 5 15

—

20 

1 слово 

6        100—110 16 3—4 7 20

—

25 

2 слова 

7 110—120 20 4—5 10 25

—

30 

3 слова 

8 120—150 24 10 10 30

—

35 

4 слова 

9 150—170 24 15 10 35

—

40 

4 слов 

 

До конца первой четверти (а в 5 классе  — до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

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 нормы, представленные в таблице. 

В  тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2—3 

предыдущих уроках). 

 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки 

однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» при большем количестве ошибок 

 



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 ещё не изученные правила; 

 4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 5) в передаче авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, 

неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. 

К  негрубым относятся ошибки: 

 1) в словах-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 трудного различения 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.); 

 5) в собственных именах нерусского происхождения; 

 6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

  Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 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 самостоятельно. 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 один балл.  

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлений.  

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 



дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

 

 

 

  

 

 

Критерии пунктуационной грамотности. 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки 

грубые и негрубые. 

К  негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочинённого предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочинённого предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идёт об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой,  — самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В  остальном учёт пунктуационных ошибок идёт по тем же 

направлениям, что и учёт орфографических.  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) 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, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и два исправления ошибок. Первая и вторая работы, как классная, так и 

домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяются, но по 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1—2 ошибки 

«3» 3—4 ошибки 

«2» 5—6 ошибок 

«1» более 6 ошибок 



усмотрению учителя могут не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Критерии оценивания тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе 

критерии оценок следующие: 

«5» - 86 – 100%; «4» - 75 – 85 %;  «3» - 50 – 74 %; «2» - менее 50 % 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

132.19. Рекомендуемые формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и других продуктов; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 



 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

Выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам предмета и в 

соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с ЗПР. 

Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых недостатков. 

Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Фонетика. Морфемика. Орфография. Развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости. Дифференцирование частей речи и их грамматических категорий. 

Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный. 

Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях 

Правописание окончаний имѐн существительных и прилагательных, глагола. 

Правописание гласных в корне. Простое предложение. Тире в простом предложении. 

Простые предложения с однородными членами и обобщающим словом. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Знаки препинания при обращении и прямой речи. 

Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики. 

Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем 

Правописание чередующихся гласных в корне о/а. Правописание приставок пре-, 

при-. Правописание числительных. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях, не с частями речи. 

Раздел 5. Развитие речи 

Деление текста на микротемы. Простой и сложный план. Пересказ по плану. 

Компрессия. Виды компрессии. Расширение словарного запаса по темам «Описание 

помещения» и «Описание пейзажа». Умение употреблять в речи прилагательные. Работа 

над выразительным чтением прозаического и поэтического текстов. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету  

Выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам предмета и в 

соответствии с 

программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с ЗПР. Формирование групп 

на основе сходства у обучающихся коррегируемых недостатков. 

Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам. Составление схем, 

алгоритмов. Упражнения в дифференциации частей речи и орфографических правил. 



Развитие орфографической и пунктуационной зоркости. Грамматические разборы: 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный. 

Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях 

Правописание окончаний, суффиксов имѐн существительных, прилагательных, 

глагола. Правописание имѐн числительных. Знаки препинания в ПП, СП и при прямой 

речи. Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики. 

Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем 

Глаголы и разноспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Н-НН в суффиксах причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Знакипрепинания при причастном и деепричастном обороте. Слитное написание союзов 

зато,тоже, также, чтобы. Правописание наречий и предлогов. 

Раздел 5. Развитие речи 

Расширение словарного запаса по темам «Черты характера человека», «Описание 

внешности человека», «Описание процессов труда». Составление текстов с типом речи – 

рассуждение. Работа над выразительным чтением прозаического и поэтического текста 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

Выявление знаний, умений, навыков учащихся по грамматике и правописанию. 

Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых недостатков. 

Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 
Систематизация и обобщение знаний по орфографии. Развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости. Упражнения в дифференциации видов предложений. 

Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный. 

Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях 

Виды предложений. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Осложнѐнные предложения. 

Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем 

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки 

препинания. Сложносочиненные предложения с различными видами связи. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнных предложениях. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

5. Развитие речи 

Расширение активного словарного запаса. Совершенствование умения строить 

устное и/или письменное высказывание (текст) в соответствии с темой, основной мыслью, 

типом и стилем речи. Совершенствовать умение строить устное и/или письменное 

высказывание (текст) в различных жанрах: изложение, сочинение. Микротемы в тексте. 

Компрессия текста. Сочинение- рассуждение на морально-нравственную тему. 

Композиция сочинения. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

1.1 Выявление знаний, 

умений, навыков 

учащихся по 

основным разделам 

предмета и в 

соответствии с 

программными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

учащимся с ЗПР и 

ТНР. 

 

1  1  

1.2 Формирование 

групп на основе 

сходства у 

обучающихся 

коррегируемых 

недостатков. 

1  1  

 Итого по разделу 2  2  

Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

2.1 Фонетический 

анализ слова 

1  1  

2.2 Морфемный анализ 

слова 

1  1  

2.3 Словообразовательн

ый анализ слова 

1  1  

2.4 Морфологический 

анализ слова 

1  1  

2.5 Синтаксический 

анализ предложения 

1  1  

2.6 Пунктуационный 

предложения 

1  1  

 Итого по разделу  6  6  

Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях 

3.1 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

1  1  

3.2 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

1  1  



3.3 Правописание 

гласных в корнях с 

чередованием. 

1  1  

3.4 Правописание 

приставок 

1  1  

3.5 Правописание 

приставок на –з. -с 

1  1  

3.6 Правописание 

приставок ПРЕ- 

ПРИ- 

1  1  

3.7 Буквы И-Ы после 

приставок, 

оканчивающихся на 

буквы согласных 

1  1  

3.8 Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

1  1  

3.9 Виды предложений.  1  1  

3.10 Грамматическая 

основа предложения 

1  1  

3.11 Знаки препинания в 

простом 

предложении.  

1  1  

3.12 Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1  1  

3.13 Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1  1  

3.14 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

3.15 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

3.16 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

3.17 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

3.18 Осложнѐнные 

предложения. 

1  1  

3.19 Осложнѐнные 

предложения. 

1  1  

3.20 Осложнѐнные 

предложения. 

1  1  

Итого по разделу 20  20  

Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем 

4.1 Сложносочиненные 

предложения. с 

общим 

1  1  



второстепенным 

членом.  

Итого по разделу 1  1  

5. Развитие речи 

5.1 Виды сжатия текста. 1  1  

5.2 Типы речи. 1  1  

5.3 Сочинение-

описание 

1  1  

5.4 Сочинение-

повествование 

1  1  

5.6 Сочинение-

рассуждение 

1  1  

  5  5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34    34  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 Выявление знаний, 

умений, навыков 

учащихся по 

основным разделам 

предмета  

1  1  

2 Формирование 

групп на основе 

сходства у 

обучающихся 

коррегируемых 

недостатков. 

1  1  

3 Фонетический 

анализ слова 

1  1  

4 Морфемный анализ 

слова 

1  1  

5 Словообразовательн

ый анализ слова 

1  1  

6 Морфологический 

анализ слова 

1  1  

7 Синтаксический 

анализ предложения 

1  1  

8 Пунктуационный 

предложения 

1  1  

9 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

1  1  

10 Правописание 

непроверяемых 

1  1  



безударных гласных 

в корне слова 

11 Правописание 

гласных в корнях с 

чередованием. 

1  1  

12 Правописание 

приставок 

1  1  

13 Правописание 

приставок на –з. -с 

1  1  

14 Правописание 

приставок ПРЕ- 

ПРИ- 

1  1  

15 Буквы И-Ы после 

приставок, 

оканчивающихся на 

буквы согласных 

1  1  

16 Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

1  1  

17 Виды предложений.      

18 Грамматическая 

основа предложения 

1  1  

19 Знаки препинания в 

простом 

предложении.  

1  1  

20 Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1  1  

21 Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1  1  

22 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

23 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

24 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

25 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1  1  

26 Осложнѐнные 

предложения. 

1  1  

27 Осложнѐнные 

предложения. 

1  1  

28 Осложнѐнные 

предложения. 

1  1  

29 Сложносочиненные 

предложения. с 

общим 

1  1  



второстепенным 

членом. 

30 Виды сжатия текста. 1  1  

31 Типы речи. 1  1  

32 Сочинение-

описание 

1  1  

33 Сочинение-

повествование 

1  1  

34 Сочинение-

рассуждение 

1  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34    34  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКа 

 Т.Б.Карпова. Е.А.Баженова,Л.Р.Дускаева «Русский язык в таблицах, тестахи формах ОГЭ 

и ЕГЭ: учебное пособие, - Перм. Ун-т. – Пермь, 2016. 

 

 


