
                                                                                              



 



                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции  

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

 обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период  

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
 

 

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 еѐ 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 направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной  

культуры обучающегося, развитие его 

 интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку  

Российской Федерации и языку межнационального 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 неформального 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, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения 

русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять  

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 



часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в  неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе  – 102 часа (3 часа в неделю). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 
 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей; 

тезисы, конспект. 

 
 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 



Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 
 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 
 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 
 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, 

словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

 
 

Второстепенные члены предложения 



Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

 
 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные 

предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 
 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 
 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

 
 



Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 



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 

отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе 

речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределѐнности, 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 учѐтом 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 учѐтом 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 проведѐнного 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 учѐтом 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 

нѐм 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 

учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 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 учѐтом 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 отчѐта перед группой. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

 
 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 
 

Язык и речь 



Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 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 (объѐм не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять 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 

объѐмом 120–140 слов; словарного диктанта объѐмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120–140 слов, составленного 

с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 
 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 

слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 



Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 

научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 
 

Система языка 

 
 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 
 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 
 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать 

функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство –

 меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 



Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное 

предложение, обобщѐнно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые 

предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и несогласованных определений 

(в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

                                                                                           



   

 

                                                                      



                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Русский язык в кругу других славянских языков 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности 4  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Текст 

3.1 Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы 

речи. Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста 

5  2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового 

стиля. Научный стиль. Жанры научного стиля 

5  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 5  

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Синтаксис как раздел лингвистики 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 2  

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 Словосочетание и  его признаки. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

5  2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 5  

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 Предложение и его основные признаки. Виды предложений 6  5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


7.2 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 

(грамматическая основа) 

5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.3 Второстепенные члены предложения 10  3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 Односоставные предложения. Виды односоставных 

предложений 

10  3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.5 Простое осложнѐнное предложение. Предложения с 

однородными членами 

10  4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.6 Предложения с обособленными членами. Виды 

обособленных членов предложения. Уточняющие члены 

предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции 

12  5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.7 Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. Обращение. Вводные конструкции. 

Вставные конструкции 

10  5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу 63  

Повторение пройденного материала 8  8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

9 9  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 9 39  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Русский язык в  кругу других славянских 

языков 

1   02.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 Повторение. Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Практикум 

1  1 04.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 Повторение. Слитное и раздельное написание 

не и ни с разными частями речи. Практикум 

1  1 06.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 Повторение. Правописание сложных слов 

разных частей речи. Практикум 

1  1 09.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492


5 Повторение. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий, производных предлогов, 

союзов и частиц. Практикум 

1  1 11.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 Контрольная работа /проверочная работа 

/диктант 

1 1  13.09  

7 Что такое культура речи. Монолог-

повествование 

1   16.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение 1   18.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог 1   20.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум 1  1 23.09  

11 Текст как речевое произведение. Виды 

информации в тексте 

1   25.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 Средства и способы связи предложений в 

тексте 

1   27.09  

13 Средства и способы связи предложений в 

тексте. Практикум 

1  1 30.09  

14 Сочинение-рассуждение. Виды аргументации 1   02.10  

15 Сочинение-рассуждение. Практикум 1  1 04.10  

16 Сочинение на тему 1 1  07.10  

17 Функциональные разновидности современного 

русского языка. Научный стиль 

1   09.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

18 Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка текста 

1   11.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль 1   14.10  

20 Жанры официально-делового стиля 1   16.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум 1  1 18.10  

22 Изложение подробное/сжатое 1 1  21.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

23 Синтаксис как раздел лингвистики. Основные 

единицы синтаксиса 

1   23.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 Пунктуация. Функции знаков препинания 1   25.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 Словосочетание, его структура и виды 1   28.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34


26 Типы связи в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание) 

1   06.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 Типы связи в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). Практикум 

1  1 08.11  

28 Синтаксический анализ словосочетаний 1   11.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум 1  1 13.11  

30 Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения 

1   15.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Практикум 

1  1 18.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. Практикум 

1  1 20.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 Двусоставные и односоставные предложения. 

Практикум 

1  1 22.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

34 Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные). Практикум 

1  1 25.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 Предложения полные и неполные. Практикум 1  1 27.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

36 Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения 

1   29.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое 

1   02.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение подробное/сжатое 1 1  04.12  

39 Составное глагольное сказуемое 1   06.12  

40 Составное именное сказуемое 1   09.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 Тире между подлежащим и сказуемым 1   11.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 Второстепенные члены и их роль в 

предложении 

1   13.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 Определение как второстепенный член 

предложения и его виды 

1   16.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 Определения согласованные и несогласованные 1   18.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
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https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec


45 Приложение как особый вид определения 1   20.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

46 Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и  

косвенные 

1   23.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 Дополнение как второстепенный член 

предложения. Практикум. 

1  1 25.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 

1   27.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

49 Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Практикум 

1  1 10.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 Второстепенные члены предложения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложения 

1   12.01  

51 Повторение темы «Двусоставные 

предложения», "Второстепенные члены 

предложения". Практикум 

1  1 15.01  

52 Контрольная работа по темам 

"Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные члены 

предложения" 

1 1  17.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения 

1   20.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 Основные группы односоставных предложений 

и их особенности 

1   22.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

55 Определѐнно-личные предложения 1   24.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 Неопределѐнно-личные предложения 1   27.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 Неопределѐнно-личные предложения. 

Практикум 

1  1 29.01  

58 Обобщѐнно-личные предложения 1   31.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины 1 1  03.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения 1   05.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860


61 Безличные предложения. Практикум 1  1 07.02  

62 Назывные предложения 1   10.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 Повторение темы «Односоставные 

предложения». Практикум 

1  1 12.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 Понятие о простом осложнѐнном предложении 1   14.02  

65 Понятие об однородных членах предложения 1   17.02  

66 Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними 

1   19.02  

67 Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними. 

Практикум 

1  1 21.02  

68 Однородные и неоднородные определения 1   24.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 Однородные и неоднородные определения. 

Практикум 

1  1 26.02  

70 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1   28.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Практикум 

1  1 02.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 Синтаксический анализ простого предложения 1   04.03  

73 Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». Практикум 

1  1 06.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему 1 1  09.03  

75 Предложения с  обособленными членами. 

Обособление определений 

1   11.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 Виды обособленных членов предложения: 

обособленные определения. Правила 

обособления согласованных определений 

1   13.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений 1   16.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

78 Обособление приложений. Практикум 1  1 18.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств 1   20.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 Обособление обстоятельств. Практикум 1  1 01.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818


81 Обособление дополнений 1   03.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 Обособление дополнений. Практикум 1  1 06.04  

83 Обособление уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 

1   08.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 Обособление уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 

Практикум 

1  1 10.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 

1   12.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

86 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». Практикум 

1  1 15.04  

87 Контрольная работа по темам "Предложения с 

однородными членами", "Обособленные члены 

предложения" 

1 1  17.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями 1   20.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

89 Предложения с обращениями. Практикум 1  1 22.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 Предложения с вводными конструкциями 1   24.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 Предложения с вводными конструкциями. 

Практикум 

1  1 27.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 Омонимия членов предложения и  вводных 

слов, словосочетаний и  предложений 

1   29.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 Предложения со вставными конструкциями 1   04.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 Предложения со вставными конструкциями. 

Практикум 

1  1 06.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 Знаки препинания в предложениях с вводными 

и  вставными конструкциями, обращениями и  

междометиями. Практикум 

1  1 08.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями» 

1   11.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

1  1 13.05  

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474


конструкциями». Практикум 

98 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 1  15.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

99 Повторение. Типы связи слов в 

словосочетании. Культура речи. Практикум 

1  1 18.05  

100 Повторение. Виды односоставных 

предложений. Культура речи. Практикум 

1  1 20.05  

101 Повторение. Однородные члены предложения. 

Пунктуационный анализ предложений. 

Практикум 

1  1 22.05  

102 Повторение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуационный анализ 

предложений. Практикум 

1  1 25.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы» / авторы: М. Т. Баранова и др. 9-е изд. – М.: Просвещение 

2. Учебник: Русский язык: учебник для 8го класса общеоразоват. Учреждений с прил. На электрон. Носителе. В 2ч. / С.Г. Бархударов, др.– М.: 

Просвещение, 2018 

Дополнительный методический, дидактический материал 

1. Уроки русского языка в 8 классе: кн. Для учителя / Г. А. Богданова. –3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Уроки русского языка в 8 классе: кн.для учителя/ Г.А.Богданова.-М.: Просвещение, 2010 

3. Соловьева Т. В. Словарик современного школьника: Учеб.пособие для учащихся 5-9 кл. – 2-е изд. Перераб. и доп. – Челябинск: Взгляд, 2006. 

4. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: кн. Для учителя / Г. А. Богданова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

 

1. www.school-collection.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4


2. http://zavuch.info/forums.html 

3. http://www.gramma.ru 

4. http://www.openclass.ru 

5. http://www.gramota.ru 

6. http://korped.rkc-74.ru 

7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 

8. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1  по  теме «Повторение изученного в 7 классе»   

Вариант I 

Часть А 

Выполните задания А1 – А20. 

          Подберите антоним к слову дерзость. 

1. скромность 

2. слабость 

3. самоотверженность 

4. наглость 

          Укажите верную характеристику второго звука в слове вьѐтся. 

1. гласный, безударный 

2. согласный, твѐрдый, звонкий 

3. гласный, ударный 

4. согласный, мягкий, звонкий 

           В каком ряду все слова образованы приставочным способом? 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm


1. подсмотреть, никто 

2. переходить, выигрыш 

3. задание, недруг 

4. по-летнему, пришкольный 

           В каком ряду в обоих словах пишется одна и та же буква? 

1. не…гибаемый, бе…смертный 

2. обез…яна, без…ядерный 

3. контр…гра, без…дейный 

4. пр…пятствие, пр…задуматься 

           Укажите предложение, в котором употреблено притяжательное прилагательное. 

1. Парашют больших размеров – очень полезное приспособление, спасшее жизнь многим лѐтчикам. 

2. Из листа пергаментной бумаги приготовьте круг поперечником сантиметров в тридцать. 

3. Для испытания вашего миниатюрного парашюта уроните его из окна верхнего этажа. 

4. О том, как действует настоящий парашют, я недавно прочитал в старой папиной книжке. 

           Укажите верную морфологическую характеристику глагола в предложении  

Минута – и стихи свободно потекут. (А. Пушкин) 

1. совершенный вид, будущее время, 2-е лицо, множественное число 

2. несовершенный вид, будущее время, 3-е лицо, множественное число 

3. совершенный вид, настоящее время, 3-е лицо, множественное число 

4. совершенный вид, будущее время, 3-е лицо, множественное число 

           В каком ряду в обоих словах пишется Ь ? 

1. много туч…, выйти замуж… 

2. очень хочет…ся увидет…ся 

3. отреж…те хлеба, намаж…те маслом 

4. съеш…те калач… 

           В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1. (полу)круг,(плащ)палатка 

2. Кто(либо), (кое)(с)кем 

3. (пол)Москвы, (стол)тумба 

4. (двенадцати)градусный, (пол)листа 

           В каком ряду оба слова являются страдательными причастиями настоящего времени? 



1. обозреваемые, переносимый 

2. скошенный, пришитый 

3. смотрящий, сказавший 

4. сданный, овеваемый 

           В каком варианте ответа указаны все слова, в которых пропущена буква У(Ю)? 

А. колебл…щий 

Б. та…щий 

В. бре…щий 

Г. слыш…щий 

1)А, В                      2)Б, В                      3)А,Б,В                            4)Б, В, Г 

           В каком ряду оба слова пишутся с одной буквой Н? 

1. гайки закруче…ы, нескоше…ый лужок 

2. войска сосредоточе…ы на границе, ни разу не кипячѐ…ый 

3. броше…ый на полпути, рубле…ое мясо 

4. нехоже…ыми тропами, отобра…ы лучшие 

            Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота. 

1. Войдя в трамвай, на улице пошѐл дождь. 

2. Снег сошѐл, оставшись ещѐ кое-где грязными рыхлыми клоками. 

3. Он присел возле печурки, жадно ощущая еѐ домашнее тепло. 

4. Вскоре распустилась и белая акация, наполняя воздух томным ароматом. 

           В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых  

в предложении должны стоять запятые? 

             Оттолкнцв(1) и одолев баграми(2) какую-нибудь ледяную махину(3) разметав еѐ взрывом(4)  

или заставив тихо вползти на вал(5) люди радостно кричали и даже приплясывали (Б. Полевой). 

1. 2, 3, 5 

2. 1, 5 

3. 2, 3, 4, 5 



4. 3, 5 

           В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1. досух…, набел… 

2. дочерн…, невольн… 

3. нимал…, насух… 

4. невтерпѐж…, невмоч… 

           В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1. подняться (в)верх, посмотреть (в)упор 

2. взглянуть (ис)подлобья, (кое)где спрятать 

3. приобрести (в)рассрочку, (в)скорее увидел 

4. отправить (во)свояси, сказать (в)догонку 

            Укажите верное написание предлога (в)течении… месяца. 

1. раздельно, на конце И 

2. слитно, на конце И 

3. слитно, на конце Е 

4. раздельно, на конце Е 

            Какие частицы всегда пишутся раздельно со словом? 

1. то, бы, ли 

2. ли, бы, же 

3. таки, то, ли 

4. же, бы, кА 

            Укажите ряд, в котором НЕ со словом пишется слитно. 

1. (не)захваченные (не)настьем 

2. (не)надеяться на (не)радивого работника 

3. (не)пострадавший от (не)правды 

4. (не)сдавшийся (не)приятель 

            В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

 пишется буква Е? 

               Кто н(1) разу н(2) любовался этою величественной, почти н(3)обозримой панорамой,  

тот н(4) имеет понятия о Москве (М. Лермонтов). 



1. 1, 2, 3 

2. 2, 3, 4 

3. 3, 4 

4. 2, 4 

            Укажите ошибку в образовании формы слова. 

1. поедем к бабушке    2) рассказ о войне   3) приехал с Ростова    4)остановился у памятника 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания Б1 – Б6. 

        (1)Почему именно Пушкин стал знамением русской культуры? (2)И если бы пришлось  

определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем день рождения Пушкина,  

и искать бы не пришлось! (3)В истории русской культуры можно было бы назвать десятки  

имѐн не менее гениальных, но среди них нет имени более значительного для нашей культуры,  

чем имя Пушкина. (4)Так почему же всѐ-таки первым из первых возвышается в нашей  

культуре Пушкин? (5)Пушкин – это гений, сумевший создать идеал нации. (6)Не просто  

«отобразить», не просто «изобразить» национальные особенности русского характера, а  

создать идеал русской национальности, идеал культуры. (7)Во всѐм он создал то творческое 

 напряжение, на которое только способна жизнь. 

                                                                                                                                              (Д. Лихачѐв) 

           Укажите основную мысль текста. 

1. Пушкин – солнце русской поэзии. 

2. Пушкин – это гений, сумевший создать идеал нации. 

3. Великий поэт. 

4. Необходимость введения нового праздника. 

            В каком предложении текста нет обоснования ответа на вопрос «Почему 



 именно Пушкин стал знамением русской культуры»? 

1. 5        2) 6         3) 3       4)7 

           Определите стиль речи. 

1. разговорный    2)  публицистический    3) художественный         4)научный 

            В каком предложении употреблены контекстные антонимы? 

1. 6         2)7            3) 3        4) 4 

           Укажите номер сложноподчинѐнного предложения. 

1. 6           2)  7         3) 3       4) 5 

           Укажите верное объяснение постановки знаков препинания в пятом (5) предложении  

текста. 

Пушкин – (1) это гений, (2) сумевший создать идеал нации. 

1. 1 – тире между подлежащим и сказуемым; 2 – обособление причастного оборота 

2. 1 – тире между подлежащим и сказуемым; 2- обособление деепричастного оборота 

3. 1 – тире в сложном предложении; 2 - обособление причастного оборота 

4. 1 – тире между подлежащим и сказуемым; 2 – запятая при однородных членах предложения 

Часть 3 

           Как вы понимаете выражение «Пушкин – солнце русской поэзии». Напишите текст  

из 6 – 8 предложений. 

Вариант II 

Часть 1 

            Слова пасть (в бою) и пасть (волка) – это 

1. синонимы 

2. антонимы 

3. омонимы 

4. паронимы 

           Приставочным способом образовано слово 



1. доисторический 

2. склонность 

3. раскрашивая 

4. разглашение 

           В каком ряду все слова являются однокоренными? 

1. сгущѐнка, сгусток, густой 

2. вещи, вещать, вешать 

3. щебень, щебет, прищепка 

4. прогорклый, пригорок, горючее 

           В каком ряду в обоих словах пишутся двойные согласные? 

1. ак…уратный, ак…робат 

2. комис…ия, кор…идор 

3. фин…ский, фин… 

4. мож…евельник, с…ора 

           Определите, в каком ряду вовсех словах пишется буква Е. 

1. пр…смыкаться, пр…зидент 

2. непр…ступный, пр…ступник 

3. пр…ручать, пр…землиться 

4. беспр…мерный, пр…сытиться 

           В каком ряду оба местоимения являются притяжательными? 

1. эта трава, поэтому не пришѐл 

2. об еѐ отце, об их пении 

3. сколько билетов, увидел еѐ 

4. написан им, наша газета 

           В каком ряду в обоих словах пишется Ь ? 

1. тучки белеют…ся, будеш… купаться 

2. назначиш… несколько встреч… 

3. не стоит боят…ся, ѐжиш…ся от холода 

4. слышит…ся плач… 

           В каком ряду оба слова пишутся через слитно? 

1. (не)(с)кем посоветоваться; (не)угасающий огонь 

2. (ни)кем не изученный; (не)хорошо прослыть (не)вежею 



3. стоял (не)шевелясь; было (не)сколько (не)уютно 

4. (ни)чего (не)замечал; (не)связанный бабушкой носок 

           От какого глагола невозможно образовать страдательное причастие прошедшего  

времени? 

1. погрузиться 

2. услышать 

3. спать 

4. загнуть 

           В словах какого ряда на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1. больно ран…щий, с поража…щей быстротой 

2. готов…щийся ученик, дав…щая атмосфера 

3. слыш…мый звук, вообража…мое приключение 

4. стел…щийся вьюн, терп…щий бедствие 

           В каком ряду оба слова пишутся с одной буквой Н? 

1. запуще…ый спутник, биография переписа…а 

2. продума…ая программа, решѐ…ый вопрос 

3. жаре…ая рыба, дело доведѐ…ое до конца 

4. поля засея…ы, вяза…ая крячком шаль 

            Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота. 

1. Собираясь в поход, не забудь проверить всѐ по списку. 

2. Заглянув сюда однажды, мы захотели вернуться. 

3. Принесши пакет, он устало сел на землю. 

4. Одеваясь, ему надо было спешить. 

           В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в  

предложении должны стоять запятые, выделяющие деепричастный оборот? 

Красное зарево костров(1) освещая низину леса(2) усиливало мрак в его вершинах и по сторонам. 

             Нависшие густые брови(3) и обкусанные рыжие усы придавали его лицу отчаянное  

выражение. 

             Старик долго сидел(4) молча. 



1. 1, 2 

2. 1, 3, 4 

3. 1, 4 

4. 1, 2, 4 

           В каком ряду в обоих наречиях пропущена одна и та же буква? 

1. изредк…, влев… 

2. слев…, наглух… 

3. певуч…, угрожающ… 

4. искос…, наскор… 

           В каком ряду все наречия пишутся слитно? 

1. (на)ходу, (по)хорошему 

2. (не)задолго, (не)внимательно 

3. (по)турецки, (на)двое 

4. (в)пустую, (в)срок 

            В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

1. (в)следствие забывчивости, (в)связи с отсутствием учителя 

2. (в)отличие от других, (за)исключением некоторых 

3. узнать (на)счѐт летного отдыха, (в)роде кольца 

4. (не)смотря на осень, прибыл (в)место назначения 

            В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1. Надо решать проблему так, что(бы) не навредить делу. 

2. Вряд(ли) найдутся места прекраснее наших. 

3. Ну пошѐл(же), ради Бога! 

4. В комнате всѐ было так(же), как три года назад. 

            В каком варианте ответа оба слова пишутся слитно. 

1. было (не)видно; (ни)во что не верил 

2. (не)кому подсказать; (не)что интересное 

3. (не)жданно; (не)сделав вреда 

4. (не)настная ночь; (не)осѐдланные бойцами лошади 

            В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? 

1. Н… одна во поле дороженька пролегала. 

2. Как волка н… корми, он всѐ в лес смотрит. 



3. Скажешь слово – н… воротишь. 

4. Он не мог н… заметить еѐ улыбки. 

            Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. ориентироваться по звѐздам 

2. благодаря инициативе 

3. согласно приказа 

4. различать братьев 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания Б1 – Б6. 

        (1)В «Детской энциклопедии» вы можете узнать много интересного. (2)Например, о том,  

как возникла идея хранения ценностей. (3)Оказывается, в течение многих лет в Древнем Египте  

самыми надѐжными зданиями считались храмы, потому что их могучие стены по прочности  

не уступали крепостным. (4)Вследствие этих особенностей храмов люди сдавали в них на  

хранение золото, другие сокровища. (5)За такую услугу жрецы брали с клиентов приличную плату,  

давая взамен гарантию сохранности. (6)Так несколько тысяч лет назад в Древнем Египте  

зародилось нечто наподобие современных сберегательных банков. (7)Позже примеру  

египетских жрецов последовали служители храмов Греции и Рима. 

                                                                     (По материалам детской энциклопедии «Что есть что?») 

           Укажите основную мысль текста. 

1. Самыми надѐжными зданиями считались храмы в Древнем Египте. 

2. Храмы Греции и Рима были   такие же крепкие, как в Древнем Египте. 

3. Прообразом современных сберегательных банков послужили египетские храмы. 

4. Древние люди должны были оплачивать хранение драгоценностей. 

            В каком предложении текста нет обоснования ответа на вопрос «Почему  

люди в древности хранили свои ценности в храмах»? 



1. 6 

2. 7 

3. 3 

4. 4 

           Определите стиль речи. 

1. научный 

2. научно-популярный 

3. художественный 

4. публицистический 

            Какое слово в тексте имеет значение «денежное вознаграждение»? 

1. ценности (предложение2) 

2. золото (предложение 4) 

3. сокровища (предложение 4) 

4. плата (предложение 5) 

           В каком предложении употреблено составное сказуемое? 

1. 1      2) 2        3) 7      4) 4 

           В каком предложении постановка запятой связана с однородными членами  

предложения? 

1. 5      2) 2        3) 3     4)4 

Часть 3 

           Как вы понимаете вопрос «Можно ли считать «Детскую энциклопедию» -  

хранилищем знаний? Почему?». Напишите текст из 6 – 8 предложений. 

Критерии оценки задания типа С 

Аспекты оценивания Балл Критерии оценки 

Содержание 2 Отражены все указанные элементы содержания 

ответа, при этом нет неверных объяснений. Имеются 



тезис, обоснование, вывод. 

1 Отражены не все указанные элементы содержания 

ответа. Имеется только тезис. 

Композиция, логичность 

построения ответа 

2 Нет нарушений последовательности изложения и 

абзацного членения. 

1 Есть 1 нарушение последовательности изложения 

и/или абзацного членения. 

Орфографическая 

грамотность 

2 Нет орфографических ошибок или одна негрубая. 

1 Одна орфографическая ошибка. 

Пунктуационная грамотность 2 Нет пунктуационных ошибок или одна негрубая. 

1 Допущены 1 — 2 ошибки. 

Владение грамматическими 

нормами 

1 Нет грамматических ошибок ( в построении 

предложений или словосочетаний) 

Владение речевыми нормами, 

точность речи 

1 Нет речевых ошибок (в употреблении слов, порядке 

слов …). 

        При оценке результатов выполнения  работы учитываются правильность решения задачи и уровень сложности задания. Правильное 

выполнение заданий типа А и В оценивается одним баллом. Максимальное количество баллов за тест — 26. 

        Максимальное количество баллов за задание типа С — 10. 

        На выполнение теста отводятся 40 — 50 минут. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся по русскому языку и литературе 

4.1.1. Оценка устных ответов обучающихся: 

4.1.1.1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

Номер задания Вариант 1 Вариант 2 Балл 

А1 1 3 1 

А2 4 1 1 

А3 1 1 1 

А4 1 4 1 

А5 4 1 1 

А6 4 2 1 

А7 3 3 1 

А8 3 2 1 

А9 1 3 1 

А10 3 2 1 

А11 4 3 1 

А12 1 4 1 



 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4.1.1.2. Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 

исправляет после замечаний учителя; 

 допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

4.1.1.3. Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

4.1.1.4. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала; 

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

4.1.2. Оценка письменных ответов обучающихся 

4.1.2.1. Оценка диктантов 

4.1.2.1.1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил безошибочную работу; 

 допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую пунктуационную ошибку. 

4.1.2.1.2. Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну орфографическую и три пунктуационных ошибки, или 

четыре пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

4.1.2.1.3. Отметка «3» ставится, если обучающийся: 



 допустил четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, или три орфографических и пять пунктуационных ошибок, 

или семь пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических; 

 допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по три однотипных ошибки; 

 в 5-м классе допускается выставление отметки «3» за диктант при пяти орфографических и четырех пунктуационных ошибках. 

4.1.2.1.4. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или шести орфографических и восьми пунктуационных 

ошибок, пяти орфографических и девяти пунктуационных ошибок, восьми орфографических и шести пунктуационных ошибок. 

4.1.2.1.5. При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

 отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

 отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех заданий; 

 отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины заданий; 

 отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины заданий. 

4.1.2.2. Оценка сочинений и изложений 

4.1.2.2.1. Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность. 

4.1.2.2.2. Отметка «5 » ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения материала; 

 работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 

синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 

 достигнуто стилевое единство. 

В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 

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

4.1.2.2.3. Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы соответствует теме; 



 содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли; 

 лексический и грамматический строй речи разнообразен; 

 стиль работы отличается единством и выразительностью; 

 в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 речевых недочетов; 

 допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна орфографическая и три пунктуационные ошибки, или 

четыре пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также две грамматических ошибки. 

4.1.2.2.4. Отметка «3» ставится, если: 

 работа достоверна, но нарушена последовательность изложения; 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; 

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки, или три орфографические и пять пунктуационных ошибок, или 

семь пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5-м классе – пять орфографических ошибок и четыре пунктуационные 

ошибки), а также четыре грамматические ошибки. 

4.1.2.2.5. Отметка «2» ставится, если: 

 работа не соответствует теме; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

 крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 

 нарушено стилевое единство текста; 

 в работе допущено до шести недочетов в содержании и до семи речевых недочетов. 

Допускаются: семь орфографических и семь пунктуационных ошибок, или шесть орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять 

орфографических и девять пунктуационных ошибок, восемь орфографических и шесть пунктуационных ошибок, а также семь 

грамматических ошибок. 

 


