


Рабочая  программа  по  предмету  «Русский  язык»  для  8  класса общеобразовательной
школы составлена в соответствии с 

  -  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897

-  Приказом Министерства образования и науки  РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577 "О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»

- Примерной программой по русскому языку для основной школы (5- 9 класс)

-Авторской программой  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.М.  Шанского,  Л.А.
Тростенцовой, А.Д. Дейкиной .   (Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия
учебников  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой.  5-9  классы  –  М.:
Просвещение, 2016.) 

-Образовательной  программой  основного  общего  образования  МБОУ  «Алнашская
СОШ»,  утвержденный приказом директора школы № 68 от 28.08.2015 года

-  Положением  о  разработке  и  утверждении  рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов в ФГОС ООО МБОУ «Алнашская  СОШ», утвержденный приказом директора
школы № 116 от 12.12.2016 года.

Программа ориентирована  на использование следующего учебника: 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  ( М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Л.А. Тростенцова идр.; науч. ред. Н.М. Шанский). – 7- е изд.- М.: 
Просвещение, 2016.

 Предмет  «Русский  язык»  8  класс  изучается  в  течение   2023 -2024 учебного  года,
реализуется за счёт обязательной части учебного плана и составляет  3 часа в неделю,
102 часа в году.

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 



 воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым
чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского  сознания,  человека,  любящего
свою  родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык  как  основное  средство  общения,
средство  получения  знаний  в  различных  сферах  человеческой  деятельности,  средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний,  языковыми и речевыми умениями и навыками,  овладение
важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерности  её
функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  и оценивать языковые факты,  обогащение активного и потенциального
словарного  запаса,  расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры  учащихся,  овладение  правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях
общения,  воспитание  стремления  к  речевому  самосовершенствованию,  осознание
эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование  готовности  к
сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести  диалог,  искать  и  находить
содержательные компромиссы. В системе школьного образования русский язык является не
только  предметом  изучения,  но  и  средством  обучения,  определяющим  успешность  в
овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. Основные цели
изучения русского языка в школе: 

 формирование  представлений  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,
государственном  языке  Российской  Федерации,  средстве  межнационального  общения,
консолидации и единения народов России; 

 формирование  знаний  об  устройстве  системы  языка  и  закономерностях  ее
функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи,
видами  речевой  деятельности,  правилами  и  способами  использования  языка  в  разных
условиях общения; 

 овладение  важнейшими  общепредметными  умениями  и  универсальными  способами
деятельности (извлечение информации из 4 лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста); 

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви к  русскому языку;  сознательное
отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний; 



 развитие речевой и мыслительной деятельности;  коммуникативных умений и навыков;
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании 

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности  и  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию; 

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  речевой  практике.  Указанные  цели
реализуются  на  основе  личностно  ориентированного  и  деятельностного  подходов  к
обучению  и  воспитанию  в  процессе  развития  мыслительной  и  речевой  деятельности
школьника,  формирования  лингвистической,  языковой,  коммуникативной  и
культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция- знания, умения, навыки,
необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с
целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть
понятым.  Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенция=  это  знания  основ
науки о языке,  знания  о  языке  как  системе,  владение  способами и навыками действий с
изучаемым  и  изученным  языковым  материалом.  Культуроведческая  компетенция-  это
знания, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики
русского  языка,  овладения  русским  речевым этикетом.   В  соответствии  с  целями  курса
Фундаментальное ядро содержания общего образования по русскому языку состоит из двух
взаимосвязанных  компонентов:  разделов  «Речь»  и  «Языковая  система».  Раздел  «Речь»
предусматривает  овладение  понятиями  речевой  деятельности  и  речевой  коммуникации,
формирование  умений  создавать  тексты  различной  функциональной  и  коммуникативной
направленности. Раздел «Языковая система» предусматривает освоение основ лингвистики,
системы ее ключевых понятий, явлений и фактов. 



Содержание учебного предмета
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  (распространённые,

нераспространённые).
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,

сложносокращёнными 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,  определённо-личные,  неопределённо-
личные, обобщённо-личные, безличные предложения.

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.

Простое осложнённое 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. Распространённое и нераспространённое

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  (распространёнными  и  нераспространёнными),
междометиями.

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

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык» 8 класс.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебноисследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности;
 8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
 5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;
 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие  мотивации  к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;



12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
Общие сведения о языке

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом 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 (объём 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  объёмом не менее 140
слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,
художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых  типов
речи  объёмом  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 объём 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 объёмом 120–140 слов; словарного диктанта
объёмом  30–35  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  120–140  слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  четвёртого  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 объёмом 7 и более предложений;  классные сочинения объёмом не
менее 200 слов с учётом 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 её 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,
сложносокращёнными 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,  определённо-личное  предложение,  неопределённо-
личное  предложение,  обобщённо-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  неосложнённые  предложения,  в  том  числе  предложения  с
неоднородными  определениями;  простые  предложения,  осложнённые  однородными
членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,
осложнённые 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  (распространёнными  и  нераспространёнными),
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

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всег
о 

Контрольн
ые работы 

Практическ
ие работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1

Русский язык в 
кругу других 
славянских 
языков

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

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  /7  f  4179  
22

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  /7  f  4179  
22

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  /7  f  4179  
22

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


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  /7  f  4179  
22

5.2
Пунктуация. 
Функции знаков 
препинания

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

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  /7  f  4179  
22

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  /7  f  4179  
22

7.2

Двусоставное 
предложение. 
Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа)

 5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

7.3
Второстепенные 
члены 
предложения

 10  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

7.4
Односоставные 
предложения. 

 10  3 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  

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


Виды 
односоставных 
предложений

22

7.5

Простое 
осложнённое 
предложение. 
Предложения с 
однородными 
членами

 10  4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

7.6

Предложения с 
обособленными 
членами. Виды 
обособленных 
членов 
предложения. 
Уточняющие 
члены 
предложения, 
пояснительные и 
присоединительн
ые конструкции

 12  5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

7.7

Предложения с 
обращениями, 
вводными и 
вставными 
конструкциями. 
Обращение. 
Вводные 
конструкции. 
Вставные 
конструкции

 10  5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

Итого по разделу  63 

Повторение 
пройденного материала

 8  8 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

Итоговый контроль 
(сочинения, изложения, 
контрольные и 
проверочные работы, 
диктанты)

 9  9 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4179  
22

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

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1
Русский язык в кругу других славянских 
языков

 1 

2
Повторение. Правописание н и нн в 
суффиксах прилагательных, причастий и 
наречий. Практикум

 1  1 

3
Повторение. Слитное и раздельное 
написание не и ни с разными частями 
речи. Практикум

 1  1 

4
Повторение. Правописание сложных слов 
разных частей речи. Практикум

 1  1 

5

Повторение. Слитное, дефисное и 
раздельное написание наречий, 
производных предлогов, союзов и частиц. 
Практикум

 1  1 

6 Диктант  1  1 

7
Что такое культура речи. Монолог-
повествование

 1 

8 Монолог-рассуждение  1 

9 Монолог и диалог  1 

10 Монолог и диалог. Практикум  1  1 

11
Текст как речевое произведение. Виды 
информации в тексте

 1 



12
Средства и способы связи предложений в 
тексте

 1 

13
Средства и способы связи предложений в 
тексте. Практикум

 1  1 

14
Сочинение-рассуждение. Виды 
аргументации

 1 

15 Сочинение-рассуждение. Практикум  1  1 

16 Сочинение. Темы на выбор.  1  1 

17
Функциональные разновидности 
современного русского языка. Научный 
стиль

 1 

18
Основные жанры научного стиля. 
Информационная переработка текста

 1 

19 Официально-деловой стиль  1 

20 Жанры официально-делового стиля  1 

21 Повторение по теме. Практикум  1  1 

22 Изложение сжатое  1  1 

23
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Основные единицы синтаксиса

 1 

24 Пунктуация. Функции знаков препинания  1 

25 Словосочетание, его структура и виды  1 

26
Типы связи в словосочетании 
(согласование, управление, примыкание)

 1 

27
Типы связи в словосочетании 
(согласование, управление, примыкание). 
Практикум

 1  1 



28 Синтаксический анализ словосочетаний  1 

29 Повторение темы. Практикум  1  1 

30
Понятие о предложении. Основные 
признаки предложения

 1 

31
Виды предложений по цели высказывания 
и по эмоциональной окраске. Практикум

 1  1 

32
Простые и сложные предложения. Знаки 
препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом и. Практикум

 1  1 

33
Двусоставные и односоставные 
предложения. Практикум

 1  1 

34

Виды предложений по наличию 
второстепенных членов 
(распространённые, нераспространённые). 
Практикум

 1  1 

35
Предложения полные и неполные. 
Практикум

 1  1 

36
Главные члены двусоставного 
предложения. Подлежащее и способы его 
выражения

 1 

37
Сказуемое и способы его выражения. 
Простое глагольное сказуемое

 1 

38 Изложение сжатое  1  1 

39 Составное глагольное сказуемое  1 

40 Составное именное сказуемое  1 

41 Тире между подлежащим и сказуемым  1 

42 Второстепенные члены и их роль в  1 



предложении

43
Определение как второстепенный член 
предложения и его виды

 1 

44
Определения согласованные и 
несогласованные

 1 

45 Приложение как особый вид определения  1 

46
Дополнение как второстепенный член 
предложения. Дополнения прямые и 
косвенные

 1 

47
Дополнение как второстепенный член 
предложения. Практикум.

 1  1 

48
Обстоятельство как второстепенный член 
предложения. Виды обстоятельств

 1 

49
Обстоятельство как второстепенный член 
предложения. Практикум

 1  1 

50
Второстепенные члены предложения. 
Синтаксический и пунктуационный анализ
предложения

 1 

51
Повторение темы «Двусоставные 
предложения», "Второстепенные члены 
предложения". Практикум

 1  1 

52

Контрольная работа по темам 
"Словосочетание", "Двусоставное 
предложение", "Второстепенные члены 
предложения"

 1  1 

53
Односоставные предложения. Главный 
член односоставного предложения

 1 



54
Основные группы односоставных 
предложений и их особенности

 1 

55 Определённо-личные предложения  1 

56 Неопределённо-личные предложения  1 

57
Неопределённо-личные предложения. 
Практикум

 1  1 

58 Обобщённо-личные предложения  1 

59 Сочинение-описание картины  1  1 

60 Безличные предложения  1 

61 Безличные предложения. Практикум  1  1 

62 Назывные предложения  1 

63
Повторение темы «Односоставные 
предложения». Практикум

 1  1 

64
Понятие о простом осложнённом 
предложении

 1 

65
Понятие об однородных членах 
предложения

 1 

66
Способы связи однородных членов 
предложения и знаки препинания между 
ними

 1 

67
Способы связи однородных членов 
предложения и знаки препинания между 
ними. Практикум

 1  1 

68 Однородные и неоднородные определения  1 

69
Однородные и неоднородные 
определения. Практикум

 1  1 



70
Обобщающие слова при однородных 
членах предложения.

 1 

71
Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Практикум

 1  1 

72
Синтаксический анализ простого 
предложения

 1 

73
Повторение темы «Предложения с 
однородными членами». Практикум

 1  1 

74 Сочинение-рассуждение на тему  1  1 

75
Предложения с обособленными членами. 
Обособление определений

 1 

76
Виды обособленных членов предложения: 
обособленные определения. Правила 
обособления согласованных определений

 1 

77 Обособление приложений  1 

78 Обособление приложений. Практикум  1  1 

79 Обособление обстоятельств  1 

80 Обособление обстоятельств. Практикум  1  1 

81 Обособление дополнений  1 

82 Обособление дополнений. Практикум  1  1 

83
Обособление уточняющих и 
присоединительных членов предложения.

 1 

84
Обособление уточняющих и 
присоединительных членов предложения. 
Практикум

 1  1 

85
Повторение темы «Предложения с 
обособленными членами»

 1 



86
Повторение темы «Предложения с 
обособленными членами». Практикум

 1  1 

87
Контрольная работа по темам 
"Предложения с однородными членами", 
"Обособленные члены предложения"

 1  1 

88 Предложения с обращениями  1 

89 Предложения с обращениями. Практикум  1  1 

90 Предложения с вводными конструкциями  1 

91
Предложения с вводными конструкциями. 
Практикум

 1  1 

92
Омонимия членов предложения и вводных
слов, словосочетаний и предложений

 1 

93
Предложения со вставными 
конструкциями

 1 

94
Предложения со вставными 
конструкциями. Практикум

 1  1 

95

Знаки препинания в предложениях с 
вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 
Практикум

 1  1 

96
Повторение темы «Предложения с 
обращениями, вводными и вставными 
конструкциями»

 1 

97
Повторение темы «Предложения с 
обращениями, вводными и вставными 
конструкциями». Практикум

 1  1 

98 Итоговая контрольная работа за курс 8  1  1 



класса

99
Повторение. Типы связи слов в 
словосочетании. Культура речи. 
Практикум

 1  1 

100
Повторение. Виды односоставных 
предложений. Культура речи. Практикум

 1  1 

101
Повторение. Однородные члены 
предложения. Пунктуационный анализ 
предложений. Практикум

 1  1 

102
Повторение. Обособленные члены 
предложения. Пунктуационный анализ 
предложений. Практикум

 1  1 
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Приложение 1

Критерии оценивания письменных работ. 

Критерии оценивания 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

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в словарном
диктанте

слов 
(самостоятельных
и служебных)1

орфограмм2 пунктограмм слов с непроверяемыми 
орфограммами3

5 90-100 12 2-3 5 15-20

6 100-110 16 3-4 7 20-25

7 110-120 20 4-5 10 25-30

8 120-150 24 10 10 30-35

9 150-170 24 15 10 35-40

1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста,  рекомендованный для предыдущего
класса.

2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены  не  менее  2—3  случаями.  Из  изученных  ранее  орфограмм  и  пунктограмм  включаются  основные;  они  должны  быть
представлены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в



таблице.

3В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не
менее чем на двух-трех предыдущих уроках).

Нормы оценивания диктанта

Вид 

диктанта

оценка/количество ошибок

«5» «4» «3» «2»

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка.

2 орф. - 2  пункт.

или

1 орф.- 3 пункт.

или

0 орф. – 4 пункт.

*при  3  орф. ошибках,  если
среди   них есть 
однотипные.

4 орф. - 4 пункт.

или

3 орф. -  5 пункт.

или

0 орф. - 7 пункт.

*в 5 классе допуск. при 5 орф. и 
4 пункт. 

*при 6 орф. и 6 пункт., если 
среди тех и других имеются  
однотипные и негрубые ошибки.

7 орф.- 7 пункт.

или

6 орф. - 8 пункт.

или

5 орф.- 9  пункт.

или

8  орф.- 6 пункт.

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок

Примечание.



     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:

1)   в переносе слов;

2)   на правила, которые не включены в школьную программу;

3)   на еще не изученные правила;

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

5)  в передаче авторской пунктуации.

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).

    При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.  е.  не  имеющие
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

     К негрубым относятся ошибки:

1)   в исключениях из правил;

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях;

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание
которых не регулируется правилами;

4)   в случаях 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 слове 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 трех 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.

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются
при выведении оценки за диктант.



Критерии оценивания сочинений и изложений.

     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся.

Примерный объем текста изложений и сочинений

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы

1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких
уроках не проводится подготовительная работа.

     С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.      

     Любое сочинение и изложение оценивается  двумя отметками: первая ставится  за содержание и речевое оформление,  вторая — за
грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку,
за  исключением  случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая  знания  учащихся  по  литературе.  В  этом  случае  первая  оценка  (за



содержание и речь) считается оценкой по литературе.

     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям:

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала;

- последовательность изложения.

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

- разнообразие словаря и грамматического строя речи;

- стилевое единство и выразительность речи;

- число речевых недочетов.

     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических.

оценка Основные критерии оценки

содержание и речь грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается    последовательно. 
4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка



5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-
тельность текста. 

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует
теме   (имеются  незначительные отклонения от 
темы).

2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются  незначительные  нарушения   
последовательности   в   изложении мыслей.

4. Лексический  и  грамматический строй речи 
достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и   
достаточной   выразительностью.

 В целом в  работе  допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3—4 
речевых недочетов.

Допускаются: 

2 орфографические    и    2 пунктуационные ошибки, или  

1  орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,    или    

4    пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2   грамматические   ошибки

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

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

3. Допущены   отдельные   нарушения  
последовательности  изложения. 

Допускаются: 

4 орфографические   и   4 пунктуационные ошибки,    

или    

3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуационных ошибок, 



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

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

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

или 

7 пунктуационных    при    отсутствии орфографических ошибок  

 (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  и  4  пунктуационные   ошибки),    а
также 4   грамматические   ошибки

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения   
мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    
связь между ними, работа не соответствует 
плану.

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    
короткими    однотипными предложениями   со  
слабо  выраженной связью между ними, часты 
случаи   неправильного   словоупотребления. 

5. Нарушено  стилевое  единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 

7 орфографических и 7   пунктуационных ошибок,    или    

6 орфографических и  8   пунктуационных ошибок,    или    

5  орфографических  и  9    пунктуационных ошибок,    или    

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,   я  также 7 грамматических 
ошибок.

Примечания.

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его
композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.



2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из
нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится
при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при
соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.

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

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных
учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».



Критерии оценивания обучающих работ.

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

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося;

 2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

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

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

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

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

ошибок.

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

учителя может не оцениваться.  Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 



Критерии оценивания презентаций учащихся.

Оценка
5 4 3 2

Содержание 
 Работа полностью 
завершена  

Почти полностью сделаны 
наиболее важные компоненты 
работы 

  Не все важнейшие компоненты 
работы выполнены

 Работа сделана фрагментарно и с 
помощью учителя

 Работа 
демонстрирует 
глубокое понимание 
описываемых 
процессов  

Работа демонстрирует понимание 
основных моментов, хотя 
некоторые детали не уточняются 

Работа демонстрирует понимание, 
но неполное

Работа демонстрирует минимальное 
понимание

Даны интересные 
дискуссионные 
материалы. 
Грамотно 
используется 
научная лексика 

 Имеются некоторые материалы 
дискуссионного характера. Научная
лексика используется, но иногда 
некорректно.

Дискуссионные

материалы есть в наличии, но не 
способствуют пониманию 
проблемы. Научная терминология 
или используется мало или 
используется некорректно.

 Минимум дискуссионных 
материалов. Минимум научных 
терминов



Ученик предлагает 
собственную 
интерпретацию или
развитие темы 
(обобщения, 
приложения, 
аналогии)

 Ученик в большинстве случаев 
предлагает собственную 
интерпретацию или развитие темы

  Ученик иногда предлагает свою 
интерпретацию

 Интерпретация ограничена или 
беспочвенна

   Везде, где 
возможно 
выбирается более 
эффективный и/или
сложный процесс

Почти везде выбирается более 
эффективный процесс

Ученику нужна помощь в выборе 
эффективного процесса

 Ученик может работать только под 
руководством учителя

Дизайн 
 Дизайн логичен и 
очевиден  

 Дизайн есть   Дизайн случайный Дизайн не ясен

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
подчеркивает 
содержание.

Имеются постоянные элементы 
дизайна. Дизайн соответствует 
содержанию.  

Нет постоянных элементов дизайна. 
Дизайн может и не соответствовать 
содержанию. 

Элементы дизайна мешают 
содержанию, накладываясь на него. 

Все параметры 
шрифта хорошо 
подобраны (текст 
хорошо читается)

Параметры шрифта подобраны. 
Шрифт читаем.

Параметры шрифта недостаточно 
хорошо подобраны, могут мешать 
восприятию 

Параметры не подобраны. Делают 
текст трудночитаемым 

Графика 
Хорошо подобрана, 
соответствует 
содержанию, 

Графика соответствует содержанию Графика мало соответствует 
содержанию

Графика не соответствует 
содержанию 



обогащает 
содержание 

Грамотность
 Нет ошибок: ни 
грамматических, ни 
синтаксических

Минимальное количество ошибок  Есть ошибки, мешающие 
восприятию

Много ошибок, делающих материал 
трудночитаемым  

Критерии  оценки за тест.

«5»- верно выполнено  более 90% заданий;

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий;

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий;

«2»- верно выполнено  50% и менее.
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