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Раздел 1 

 

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 учётом распределённых 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. 
 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Закон об образовании № 273-ФЗ. 

2. Закон от 06.10.2023 № 12-РЗ «Об образовании в Донецкой Народной 

Республике» (Принят Постановлением Народного Совета 5 октября 2023 года). 

3. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

6. Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 № 1028 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения, касающиеся 

ФГОС основного общего образования и среднего общего образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования».  

8. Приказ Минпросвещения России от 19.02.2024 № 110 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минпросвещения России и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223). 

10. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 
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образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования». 

11. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся ФОП 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования». 

12. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

14. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении 

изменения в пункт 13 порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства просвещения российской федерации от 22 

марта 2021 г. № 115» 

15. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

16. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении 

изменений в приложения № 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 

№ 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников». 

17. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.09.2022 

№ 858 «Об утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

18. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

19. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении 

правил применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного 

процесса». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...»). 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

22. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным 

врачом РФ А.Ю. Поповой). 

23. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения 

по вопросам организации обучения по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в 

длительном лечении в медицинских организациях». 

24. Информационное письмо Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ от 22.05.2023 

№ 03-870 «Ответы на типичные вопросы, возникающие на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне образовательной организации, о введении ФООП». 

25. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной 

нагрузки в ОО (МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.). 

26. Устав ГБОУ «Новоазовская школа №3 Новоазовского м.о.». 

27. Учебный план основного общего образования на 2024-2025 уч.год ГБОУ 

«Новоазовская школа №3 Новоазовского м.о.». 

28. Календарный учебный график ГБОУ «Новоазовская школа №3» 

Новоазовского м.о.» на 2024-2025 учебный год. 

29. Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«Русский язык» (для 5-9 классов образовательных организаций), Москва, 2022. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Русский язык: 8-й класс: учебник / С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков. Л.Ю.Максимов и 

др. – М: Просвещение, 2023. 
 

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 
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выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку 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 её, 

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 определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 
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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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ, ФОРМ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

5. Технологии системно-деятельностного подхода в учебном процессе. 

6. Игровые технологии. 

 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; фронтальный опрос; 

- индивидуальный устный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала 

с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 

рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

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

их употребления. 

 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 
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материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование, урок-практикум, урок развития речи; уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в парах 

постоянного и сменного состава) 

 

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 в 8 классе 

составляет 102 часа (3 часа в неделю). 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

 

С учетом календарного учебного графика ГБОУ «Новоазовская школа №3 

Новоазовского м.о.» в данную программу внесены изменения и количество часов 

увеличено на 1 час до 103 (добавлен итоговый урок).  

 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вид контроля 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 5 часов 

170 

6 часов 

204 

4 часа 

136 

3 часа 

102 

3 часа 

102 

Полугодие/Семестр/ 

Вид, форма 

I II I II I II I II I II 

Контрольный диктант 1 2 2 2 1      

Контрольный диктант 

с грамм.заданием 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контрольн. изложение 1 1  1 1  1 1 1 1  1 1  

Контрольн. сочинение  1  1  1  1  1 

Контрольные тестовые 

задания 
2* 2* 3* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 

Всего за полугодие 5 7 7 7 5 5 4 5 4 5 

Итого за год 12 14 10 9 9 

*по типу ВПР 
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Раздел 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 
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4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание 
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своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
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схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
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приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

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). 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Раздел 3 

 

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 



19 
 

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. 
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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. 
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Раздел 4 

 

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-  5  1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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делового стиля. Научный стиль. Жанры научного стиля 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  1  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 

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5  1  

Библиотека ЦОК 

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

7.3 Второстепенные члены предложения  10  1  3  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 
Односоставные предложения. Виды односоставных 

предложений 
 10  1  3  

Библиотека ЦОК 

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

7.5 
Простое осложнённое предложение. Предложения с 

однородными членами 
 10  1  4  

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
https://m.edsoo.ru/7f417922
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7.6 

Предложения с обособленными членами. Виды 

обособленных членов предложения. Уточняющие 

члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции 

 12  1  5  
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. Обращение. Вводные конструкции. 

Вставные конструкции 

 10  1  5  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8  1  8  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый урок 1    

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  103   9   39   

 

  

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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Раздел 5 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИМИСЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Формы текущего оценивания планируемых предметных результатов обучения русскому 

языку 
 

Форма 

текущего 

оценивания 

Цель Использование 

полученных 

результатов 

Виды заданий 

Стартовый 

(диагностическ

ий) контроль 

Определение уровня 

сформированности 

предметных умений, 

уровня овладения 

универсальными 

учебными 

действиями, уровня 

читательской 

функциональной 

грамотности по 

русскому языку в 

начале изучения 

раздела, темы; 

выявление типичных 

и индивидуальных 

трудностей 

обучающихся 

Планирование, 

корректировка 

процесса обучения, 

планирование 

способов 

дифференцированног

о обучения 

Специально 

смоделированные тестовые 

диагностические задания 

(с выбором ответа, 

с кратким ответом, с 

развернутым ответом); 

диктант, изложение, 

сочинение, ответ на вопрос, 

анализ текста, языковой 

анализ 

Поурочный 

текущий 

контроль 

Оперативная оценка 

уровня понимания 

учебного материала 

как обязательный 

компонент урока 

или нескольких 

уроков, 

фиксирование 

динамики 

становления 

предметных и 

метапредметных 

умений 

Планирование и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, 

направленных на 

преодоление 

выявленных 

трудностей при 

усвоении учебного 

материала 

Устные и письменные 

задания небольшого 

объёма, соотнесённые с 

целями 

и содержанием урока, 

ведущими 

видами деятельности на 

уроке; сочинения 

небольшого объёма, 

изложения, диктанты 

разных видов, 

осложненное списывание, 

ответ на вопрос, мини-

проект, 

тестовое задание, анализ 

текста 

Тематический 

контроль 

Оценка уровня 

освоения раздела, 

темы; уровня 

сформированности 

предметных умений, 

выявление 

трудностей 

при завершении 

Планирование и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, 

направленных на 

преодоление 

выявленных 

Устные и письменные 

проверочные работы, 

соотнесённые с целями 

изучения и содержанием 

темы, ведущими видами 

деятельности 

при освоении раздела, 

темы; 
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изучения раздела, 

темы 

трудностей 

при усвоении темы 

задания на формирование 

самооценки и рефлексии 

Итоговый 

контроль 

Оценка уровня 

достижений 

предметных 

результатов 

за определённый 

временной период 

обучения (четверть, 

триместр, год) 

Анализ трудностей, 

связанных с 

формированием 

предметных 

результатов; 

планирование и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, 

направленных на 

преодоление 

выявленных 

трудностей 

Устные и письменные 

проверочные работы, 

соотнесённые с целями 

и содержанием учебного 

курса 

на определённом этапе, 

ведущими видами 

деятельности; 

итоговая контрольная 

работа, 

проект 

 

 

Стартовая и текущая образовательная диагностика в системе оценивания 

предметных результатов по русскому языку 

 

Общая цель педагогической диагностики обучающихся основной школы: фиксация 

уровня планируемых предметных результатов обучающихся с целью выявления, анализа, 

оценивания и корректировки обучения, установления основных трудностей, нарушающих 

успешность учения. 

Диагностические работы, направленные на фиксацию уровня сформированности 

предметных результатов обучения русскому языку обучающихся основной школы, 

нацелены не только на установление трудностей усвоения основных содержательных 

линий учебного предмета, принципиально важных для понимания научных основ 

изучаемого курса, его целей и назначения, но и на установление уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 

Диагностические работы необходимо проводить не только в начале года, но и в 

течение всего учебного года, что даст возможность учителю управлять образовательным 

процессом, своевременно корректировать индивидуальные программы преодоления 

трудностей в обучении. Количество диагностических работ должно быть педагогически 

обусловлено этапами освоения учебного предмета, уровнем подготовки обучающихся. 

Образовательная организация, 

учителя вправе самостоятельно определять время проведения и количество 

диагностических работ, но обязательной является стартовая диагностика, которая 

проводится в начале учебного года и позволяет определить уровень освоения учебной 

программы предыдущего класса, и итоговая диагностика, дающая возможность выявить 

трудности обучающихся, завершающих изучение материала программы по данному 

классу. 
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Рекомендации по оцениванию устной речи 

 

При оценке устного ответа прежде всего рекомендуется руководствоваться общими 

критериями оценивания: 

 содержательность ответа; 

 соответствие языковым нормам; 

 выразительность речи. 

 

Оценка устных ответов 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить 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; 

 выполняет работу (дает ответ) на высшем уровне. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает

 знание и понимание основных положении данной темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

 допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

 беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за   один   ответ на уроке, 

но и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
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балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Рекомендации по оцениванию письменной речи 

 

Письменная речь как предметный результат по русскому языку 

В соответствии с ФРП по русскому языку обучающиеся должны овладеть умениями: 

 создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в письменной форме; 

 создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

 создавать классные сочинения объёмом не менее 280 слов (объём для 9 класса) с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

 грамотно в соответствии с нормами современного русского литературного языка и 

правилами орфографии и пунктуации списывать текст, записывать текст словарного 

диктанта,   диктанта,   выполнять   контрольные и проверочные работы, создавать 

письменные высказывания разных жанров (ответ на вопрос, тезисы, конспект, 

рецензия, реферат, аннотация, отзыв, подробное, сжатое, выборочное изложение, 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,   

сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры), создавать тексты 

официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров, текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств), исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты. 

Письменные работы обучающихся следует оценивать с учётом жанровой 

специфики, содержания высказывания, логического (композиционного) построения, 

речевого оформления. 

При оценивании сочинений, изложений, диктантов следует учитывать объем слов 

исходных текстов, определённый в ФРП по классам. 

 

 

Сочинение и изложение – традиционные формы оценки коммуникативных 

умений 

 

Среди всех видов письменных работ изложение и сочинение разных видов 

традиционны в практике развития связной речи на уроках русского языка. Изложение и 

сочинение как обучающие упражнения нацелены на формирование коммуникативных 

умений, но используются и как оценочные задания, которые рекомендуется   

использовать   на   всех   этапах   обучения    русскому   языку. В зависимости от года 

обучения различается рекомендуемый объём исходного текста для изложения и 

сочинения на основе исходного текста, что указано в ФОП ООО. В процессе текущего 

оценивания целесообразно использовать ресурс УМК, включённого в федеральный 

перечень учебников. В учебнике русского языка изложения и сочинения включены в 

методическую систему, соотнесены с разделом, темой изучения, при подборе текстов 

авторами учтены возрастные особенности восприятия информации. 

Изложение и сочинение позволяют комплексно оценить планируемые результаты 

обучения: личностные, метапредметные, предметные, и в этом огромный оценочный 

потенциал этих работ. Изложение и сочинение являются составной частью контрольных 
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измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации в 9 

классе (ОГЭ). Критерии для внешнего оценивания изложения и сочинения можно 

использовать при текущем оценивании, но в этом случае образовательная организация 

должна разработать систему перевода первичных баллов в отметку,   скорректировать   

критерии с учетом вида и объёма сочинения или изложения. Сегодня в практике текущего 

оценивания критерии оценивания сочинения и изложения, разработанные для ГИА, 

применяются нечасто. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

 в 5 классе – 100-150 слов, 

в 6 классе – 150200 слов,  

в 7 классе – 200-250, 

в 8 классе – 250-350, 

в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5,  

в 7 классе – 1,5 – 2,0,  

в 8 классе – 2,0 – 3,0,  

в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему; 

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

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  
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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. 

 

Критерии оценивания содержания сочинения и изложения 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

Критерии оценивания речевого оформления сочинений и изложений 

 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. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускаются 1 недочет в содержании и 1–2 р е ч е в ы х  

н е д о ч е т а . 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

Содержание работы в основном соответствует теме

 (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускаются не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3–4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Отметка «3» ставится, если: 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
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Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускаются не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

 

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 целом в работе допускаются 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,

 или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8

 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

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. 

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 оценок «3», «4», «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно

 написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

 



31 
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях. 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно 

передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 

фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций;  

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

 

Логические ошибки 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и

 между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. К речевым 

семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребление слова в 

несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; 

реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
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неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; 

он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, 

например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо 

ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных 

слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в 

авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: 

Левин и Вронский; неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и 

конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) 

одного из малышей; смешение лексики разных исторических эпох; употребление 

штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических 

конструкций; нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

стилистически неоправданное повторение слов; неудачное употребление местоимений 

для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности 

речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; 

но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни 

войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 
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своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в 

доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

 местоименное дублирование одного из членов

 предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали 

берег реки; 

 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса 

только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; г) смешение 

прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: 

 терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух 

по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 

ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. Оценка обучающих 

работ 

 

Оценивание 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, 
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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. 

 

Оценивание самостоятельных работ 

 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся 

 

Диктант   –    одна    из    основных   форм    проверки    орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся. Эта традиционная письменная форма 

контроля используется на разных этапах обучения как эффективное средство получения 

объективных показателей владения правилами правописания. 

В качестве текущей формы контроля используются разные виды диктантов, в том 

числе диктанты с предварительной подготовкой обучающихся и предоставлением 

возможности получить информацию о правильном выборе написания слов и 

пунктуационном оформлении предложений в процессе записи текста. Выделим несколько 

видов диктантов с разной степенью подготовки обучающихся. 

Диктант по памяти.   Обучающиеся   учат   наизусть   текст   диктанта и 

записывают в тетрадь в течение выделенного учителем в соответствии с объёмом текста 

времени. 

Разученный диктант. Перед записью текста или ряда словосочетаний ученики 

самостоятельно или при участии учителя проводят орфографический и пунктуационный 

анализ соответствующего языкового материала. 

Диктант   «Проверяю   себя».   Обучающиеся   получают   возможность в процессе 

записи текста задавать вопросы о написании отдельных слов и расстановке знаков 

препинания и получать соответствующие разъяснения, а также пользоваться словарём. 

Помимо оценочной функции, связанной с определением уровня сформированности    

умений     обучающихся     применять     орфографические и пунктуационные правила, эти 

виды диктантов обладают большим обучающим потенциалом. 

Текущий контроль направлен на выявление пробелов в усвоении обучающимися 

соответствующих тем и своевременное восполнение этих пробелов в целях эффективной 

подготовки к тематическому, итоговому контролю, а также на выявление учителем своих 

недочётов в организации обучения и корректировку, обновление использованных 

методических приёмов в соответствии с уровнем подготовленности учеников. В задачи 

учителя входят правильная организация подготовки обучающихся к написанию 

диктантов и оказание педагогической поддержки в целях формирования положительной 

мотивации к овладению правилами правописания. Оценивание этих видов работ учитель 

осуществляет с учётом задач и объёма проведённой подготовительной работы. 

На этапе тематического контроля проводятся контрольный словарный диктант и 

контрольный текстовый диктант. 

В контрольный словарный диктант включаются слова с орфограммами, 

изученными в рамках разделов (тем), усвоение материала которых является объектом 

проверки. С каждым из включённых в словарный диктант словом должна быть проведена 
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специальная работа, каждое из слов должно быть неоднократно записано обучающимися 

в составе различных языковых и речевых единиц не менее чем на трёх предыдущих 

уроках русского языка. Допустимый объём словарного диктанта по годам 

обучения представлен в   таблице    1,    критерии    оценивания    словарного    диктанта    

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Объём словарного диктанта 

Класс Объём словарного диктанта 

5 15–20 слов 

6 20–25 слов 

7 25–30 слов 

8 30–35 слов 

9 35–40 слов 

 

Таблица 2 

Оценивание словарного диктанта 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ошибки в написании слов отсутствуют 

«4» Допущены 1–2 ошибки 

«3» Допущены 3–4 ошибки 

«2» Допущено 5 и более ошибок 

 

В качестве материала для проведения текстового диктанта используются 

соответствующие возрастным особенностям и уровню обученности школьников 

относительно законченные фрагменты текстов художественных произведений или 

специально составленные тексты художественно-публицистического, 

публицистического, учебно-научного, делового стиля (подстиля), включающие 

изученные в рамках раздела или широкой темы орфограммы и пунктограммы. 

Текст прочитывается учителем полностью, чтобы обучающиеся получили 

представление о его объёме и содержании. После этого учитель приступает к 

диктовке. Каждое предложение прочитывается сначала полностью, чтобы обеспечить 

обучающимся возможность восприятия высказывания. Затем учитель диктует 

предложение и предоставляет ученикам возможность проверить запись. Если 

предложение представляет собой сложную конструкцию, оно прочитывается третий раз. 

После записи всех предложений учитель предлагает обучающимся проверить работу и 

ещё раз читает текст диктанта. 

Орфограммы и пунктограммы, изучаемые в рамках разделов, по итогам освоения 

которых проводится контрольный диктант, должны быть представлены не менее чем тремя 

примерами. Текст диктанта должен быть составлен с учётом ранее изученных правил 

правописания: основные из этих правил должны быть представлены 1–3 примерами. Не 

допускается включение в текст контрольного диктанта слов с неизученными 

орфограммами, предложений с неизученными пунктограммами. 

Со   словами   из   контрольного   диктанта,    включающими    трудные для 

запоминания непроверяемые написания, на уроках, предшествующих проведению 

контроля, должна быть проведена специальная работа, каждое из слов должно быть 

неоднократно записано обучающимися в составе различных языковых и речевых единиц не 

менее чем на трёх предыдущих уроках русского языка. Диктанты для 5 класса должны 

включать не более пяти таких слов, диктанты для 6–7 классов – не более семи, диктанты 
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для 8–9 классов – не более десяти слов с трудными для запоминания непроверяемыми 

написаниями. 

Примерный объём контрольного диктанта и допустимое общее количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Объём и содержание контрольного диктанта 

 

Класс 

Примерный объём 

текста 

Допустимое общее количество 

проверяемых орфограмм 

и пунктограмм 

5 90*–100 слов 12 различных орфограмм 

2–3 пунктограммы 

6 100–110 слов 16 различных орфограмм 

3–4 пунктограммы 

7 110–120 слов 20 различных орфограмм 

4–5 пунктограмм 

8 120–140 слов 24 различные орфограммы 

10 пунктограмм 

9 140–160 слов 24 различные орфограммы 

15 пунктограмм 

 

С целью обеспечения преемственности между уровнями общего образования и 

сохранения мотивации учеников к обучению в 5 классе до конца первого полугодия 

сохраняется объём текста, рекомендованный в 4 классе: не более 80 слов. В 6–9 

классах объём текста, рекомендованный в предыдущем классе, сохраняется до конца 

первой четверти. 

При проверке диктанта учитель исправляет все ошибки и искажения графического 

облика слова, но при оценивании учитываются только орфографические ошибки,   

связанные   с   применением   изученных   правил и допущенные в тех словах, с 

которыми на уроках проводилась специальная работа. Ошибки в словах, написание 

которых регулируется ещё не изученными или не изучаемыми в школе правилами, не 

учитываются. Также не учитываются искажения графического облика слова, не связанные 

с орфографической грамотностью. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 В переносе слов; 

 На правила, которые не включены в школьную 

программу;  

 На еще не изученные правила; 

 В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

 В исключениях из правил; 
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 В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 В написании ы и и после приставок; 

 В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной 

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

 В собственных именах нерусского происхождения; 

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

При подсчёте количества ошибок необходимо учитывать их повторяемость и 

однотипность. Повторяющейся считается ошибка, допущенная в слове, используемом 

в тексте неоднократно, или в корне однокоренных слов. Два и более неправильных 

написания в одном слове, так же как и повторяющаяся ошибка, учитываются при 

подсчёте как одна ошибка. 

Однотипными считаются ошибки, связанные с применением правила, не 

требующего анализа семантики слов. Однотипными считаются ошибки на одно правило, 

если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

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

Так, однотипными являются ошибки, допущенные в падежных окончаниях разных 

имён существительных, имён прилагательных, использованных в тексте; в личных 

окончаниях разных глаголов; в написании букв о–ё после шипящих в суффиксах и 

окончаниях имён существительных и отымённых имён прилагательных, так как выбор 

написания в перечисленных группах слов определяется умением применять 

соответствующее правило, связанное с грамматическими или фонетическими 

особенностями слов. Три первые однотипные ошибки учитываются как одна, каждая 

следующая ошибка считается самостоятельной. 

Ошибки, допущенные в разных словах с безударной проверяемой гласной в корне 

слова, с проверяемой согласной в корне слова, не считаются однотипными, поскольку при 

определении написания каждого из слов с этими орфограммами обучающимся 

необходимо провести его семантический анализ с целью подбора проверочного 

однокоренного слова или проверочной словоформы. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 
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Если в контрольном диктанте допущено более пяти исправлений написания, оценка 

снижается на балл, при наличии более двух исправлений неправильного написания на 

правильное отметка «5» не выставляется.  

 

Критерии оценивания контрольного диктанта приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Оценивание контрольного диктанта 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют 

«4» Допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических 

«3» Допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе оценка «3» 

выставляется, если допущено 5 орфографических и 5 пунктуационных 

ошибок 

«2» Допущено более четырёх орфографических и более 4 

пунктуационных ошибок, в 5 классе – более 5 орфографических и более 

5 пунктуационных ошибок 

 

За контрольный диктант выставляется одна оценка. Если контрольная работа 

включает диктант и дополнительные задания, например, проведение грамматического 

анализа отдельных слов, словосочетаний и предложений, выполнение комплекса этих 

заданий оценивается по критериям, приведённым в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Оценивание выполнения дополнительных заданий 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Все задания выполнены правильно 

«4» Не выполнена или выполнена неправильно четверть заданий, три 

четверти заданий выполнены правильно 

«3» Не выполнена или выполнена неправильно половина заданий, половина 

заданий выполнена правильно 

«2» Более половины заданий не выполнено или выполнено неправильно 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Тестирование является одним из современных стандартизированных методов 

контроля и оценивания учебных достижений обучающихся, оно позволяет оперативно 

оценить знания и умения по предмету. Разные формы тестовых заданий (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом, на соответствие) позволяют оценить 

планируемые предметные достижения обучающихся по русскому языку, учесть 

специфику предмета. 

В соответствии с этими позициями тесты рекомендуется использовать для 

текущего контроля, а также в составе комплексной работы для проведения тематического 
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(промежуточного) и итогового контроля, включающей наряду с тестами письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

 

Оценка тестовых работ 

Для текущего оценивания можно использовать дихотомическое тестовое задание 

(0–1 балл в случае верного выполнения), политомическое задание (0–2 балла, 0–3 

балла). Если тестовая работа проводится в формате ОГЭ, можно воспользоваться шкалой, 

разработанной в Федеральном институте педагогических измерений1. Расположенные на 

сайте ФИПИ тестовые задания (Открытый банк оценочных средств по русскому языку2) 

рекомендуется использовать для текущего оценивания. 

Примерная   шкала    перевода    балла    в    отметку    (разрабатывается в 

образовательной организации): 

Отметка «5» – 84–100%; 

Отметка «4» – 66–83%; 

Отметка «3» – 50–65%; 

Отметка «2» – менее 51%. 

Отметка «1» – не выполнено ни одного задания/не приступал. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В рамках учебного предмета «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО 

выполнение проектных и исследовательских работ предусмотрено в каждом классе. В 

таблице 2 «Формы текущего и тематического контроля проверяемых предметных 

результатов ФГОС ООО по русскому языку» представлено, какие предметные 

результаты оцениваются в рамках проектной деятельности. 

Следует также учитывать, что итогами проектной деятельности является не    

только    достижение    предметных    и    метапредметных     результатов, но и 

личностное развитие обучающихся, формирование и развитие умения сотрудничать в 

коллективе и работать самостоятельно, поскольку проект может выполняться как 

индивидуально, так и в групповой форме. 

Формы представления проекта по русскому языку разнообразны и также должны 

соответствовать уровню знаний и умений обучающихся. 

 

На методологическом и концептуальном уровне учебные 

предметы 

«Русский язык» и «Литература» имеют одни подходы, поэтому требования к 

проектной деятельности и критерии ее оценки повторяются. 

Общие требования к проектам 

наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска решения; 

теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

 самостоятельная деятельность учащихся; 

 структурирование содержательной части проекта; 

 использование исследовательских методов; 

 форма представления проекта. 

  

Критерии оценки проектной деятельности 

При оценивании результатов работы обучающихся над

 проектом необходимо учесть все компоненты проектной деятельности: 

 содержательный компонент; 
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 деятельностный компонент; 

 результативный компонент. 

 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 

внимание следующие критерии: 

 значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой 

тематике; 

 новизна представляемого проекта; 

 правильность выбора используемых методов исследования; 

 глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других 

областей; 

 доказательность принимаемых решений; 

 наличие аргументации, выводов и заключений. 

 

Оценивая деятельностный компонент, необходимо принимать во 

внимание: 

степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

характер взаимодействия участников проекта. 

 

При оценке результативного компонента проекта  учитываются такие критерии, 

как: 

 качество формы предъявления и оформления проекта; 

 презентация проекта; 

 содержательность и аргументированность ответов на

 вопросы оппонентов; 

 грамотность изложения хода исследования и его результатов. 

 

Таблица 6 

 Рекомендуемое распределение баллов при оценивании каждого компонента 

проекта по русскому языку 

 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 

Компонент проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Балл

ы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы 

и её адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых 

методов исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование знаний из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов 

и заключений 

0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 

проекта 

0–2 
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Результативный Форма предъявления проекта и качество 

его оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов  

0–2 

Грамотное изложение самого хода 

исследования и интерпретация его результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

 

Примерная шкала перевода баллов оценивания проектов по русскому языку в 

отметку (разрабатывается в образовательном учреждении): 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 

 

 

САМООЦЕНКА И ВЗАИМООЦЕНИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В системе контроля и оценивания достижения предметных результатов реализуется 

заложенный в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования принцип распределения ответственности между различными 

участниками образовательного процесса. 

Самооценка и взаимооценивание являются составляющими процесса оценивания 

достижения предметных результатов на уроке русского языка. Таким образом школьники 

включаются в процесс формирования оценки. 

Использовать самооценку и взаимооценивание на уроках русского языка 

рекомендуется в качестве текущего контроля. 

Обучающийся должен объективно   оценивать   собственную   работу или 

достижения одноклассников и уметь обосновать свою оценку. Такая работа способствует 

развитию у обучающегося навыков рефлексии результатов своих действий, умений 

находить и исправлять собственные ошибки. 

Учитель может изменить, дополнить критерии, вынести на самооценку и 

взаимооценивание другие формы оценивания в соответствии с уровнем 

подготовленности класса. 

Листы самооценки и взаимооценивания фиксируются в «Портфеле достижений по 

учебному предмету «Русский язык»» вместе с письменными ответами на   вопросы,   

сочинениями   и   другими   творческими   работами, с результатами   тестирования   и   

контрольных   работ   –   всем,   что связано с оцениванием достижений обучающихся в 

области предметных результатов. 

Раз в год или по необходимости, используя содержание «Портфеля достижений», 

обучающиеся могут составить диаграмму или заполнить таблицу, чтобы самостоятельно 

оценить, какими предметными результатами они овладели, а над достижением каких 

предметных результатов ещё надо поработать. 

Организация работы по само- и взаимооцениванию позволяет учителю увидеть 

траекторию движения обучающихся в течение учебного года, оценить динамику их 

успешности, определить приоритеты в выборе видов деятельности, продумать возможные 

варианты проектной деятельности с учётом предпочтений, интересов к той или иной 

проблеме. Организация такой работы – это возможность: 
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для учителя: 

 обеспечивать преемственность разных этапов обучения, развивать 

коммуникативные связи обучающегося с другими участниками 

образовательного процесса; 

 диагностировать возможности обучающихся: наблюдая за процессом 

выполнения     заданий,     учитель     складывает     картинку-мнение о 

возможностях и направлениях роста каждого; 

 мотивировать активную познавательную деятельность обучающихся, 

развивать умения адекватной самооценки собственной деятельности, 

формировать рефлексивные умения; 

 анализировать уровень учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на уроках, оценивать его способности прогнозировать и проектировать 

собственную деятельность; 

 формировать с большой вероятностью такие ключевые умения, как 

самостоятельное целеполагание, рефлексия, самоконтроль, которые остаются 

часто вне поля зрения при традиционном способе оценки планируемых 

результатов; 

 дополнить традиционные контрольно-оценочные средства; 

 учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной; 

для обучающегося: 

 собрать все контрольные и творческие работы: сочинения, изложения, эссе, 

рисунки, поделки, зачётные работы, презентации – всё, что было сделано в 

течение определённого периода; 

 выбрать те достижения (выраженные в одной из предложенных форм) по 

конкретным темам учебной программы, которые он захочет положить в свой 

портфель достижений; 

 контролировать свои достижения, ставить реальные задачи, уметь правильно 

реагировать на ошибки, корректировать их, находить оптимальные варианты 

решения проблем. 

 В лист самооценки или взаимооценивания обязательно заносятся фамилия, 

имя обучающегося, класс; фамилия, имя проверяющего, класс (если лист 

взаимооценивания); критерии оценки; баллы за выполнение задания; 

 полученные баллы и обязательно комментарии оценки, чтобы обучающийся 

мог обосновать выставленные баллы. 

Самооценка и взаимооценивание может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. 

Учитель готовит заранее листы самооценки или

 взаимооценивания в свободной форме. 

 

Примеры листов самооценки и взаимооценивания 

Пример листа самооценки (взаимооценивания) после изучения темы 

«Синтаксис. Культура речи. Пунктуация». (5 класс) 

 

Фамилия, имя обучающегося, класс__    Фамилия, имя проверяющего, 

класс__ _ 

 

Оцени свои достижения: 

0 – не получается; 1 – получается не всегда; 2 – получается отлично! 
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Мои умения и навыки (покажи свои умения 

на предложенных примерах) 

Самооценка Оценка, 

поставленная 

моим другом 

(соседом 

по парте) 

Оценка 

учителя 

Умею выделять словосочетания из 

предложения: 

По вечерам ребята дружной компанией 

отправляются на тренировку. 

_ _ 

_ _ 

 

   

Умею определять 

в предложении грамматическую основу 

   

Умею находить в предложении 

однородные члены 

   

Умею строить предложения 

с однородными членами 

   

Умею находить обращение 

в предложении и строить такие 

предложения. (Запиши предложение с 

обращением.) 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

   

Умею строить предложения 

с прямой речью. (Запиши такое 

предложение.) 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

   

 

Умею строить сложные предложения. 

(Запиши такое предложение.) 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

   

Умею выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

От деревьев, от кустов, от высоких стогов 

сена побежали длинные тени. 

_ _ 

_ _ 

_   
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Пример листа самооценки (взаимооценивания) после изучения темы 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». (5 класс) 

 

Фамилия, имя обучающегося, класс__    Фамилия, имя проверяющего, 

класс__ _ 

 

 

 

 

Что я умею 

Самооценка Оценка 

одноклассника 

 

 

Впиши нужные термины 1 

полу- 

годие 

2 

полу- 

годие 

1 

полу- 

годие 

2 

полу- 

годие 

Определяю тему 

текста 

    Чтобы определить тему текста, 

надо задать вопрос: «__ _ 

_ _?» 

Формулирую вопросы 

к прочитанному 

тексту 

     

Определяю 

ключевые слова текста 

    _ – это главные слова в 

тексте 

Определяю главную 

(основную) 

мысль текста 

    Главная (основная) мысль текста 

– _ 

_ __ 

Составляю план 

текста 

    План может быть _ 

_ и 

_ _ 

Умею определять 

принадлежность 

текста 

к определённой 

функциональной 

разновидности 

    Стили, функциональные 

разновидности языка: 

1) разговорная речь; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

1) 5) язык художественной 

литературы 

Могу передать 

настроение 

произведения при 

выразитель- ном 

чтении 

    При выразительном чтении 

важна не только техника чтения 

(правильное произношение, 

дикция, ударения), но и 

_ ____ 

Оцени свои достижения: 

0 – не получается; 1 – получается не всегда; 2 – получается отлично! 
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ФИКСАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

(ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР) В КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Оценочные процедуры1 – контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 

которых составляет не менее 30 минут. 

Контрольная/проверочная работа – форма текущего контроля успеваемости   или   

промежуточной   аттестации   обучающихся,   реализуемая в   рамках    

образовательного    процесса    в    образовательной    организации и нацеленная на 

оценку достижения каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, 

всеми классами образовательной организации, всеми образовательными 

организациями муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т. д.) 

требований к предметным и/или метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Диагностическая работа – форма оценки или мониторинга результатов обучения, 

реализуемая в рамках учебного процесса в образовательной организации и нацеленная 

на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая 

достижение   каждым   обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми 

классами образовательной организации,   всеми   образовательными   организациями    

муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т. д.) требований к 

предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, а также факторы, обусловливающие выявленные 

результаты обучения. 

В соответствии с тематическим планированием как части федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» предлагается провести в 5 классе 

– 12 оценочных процедур (включая сочинения, изложения, контрольные и 

проверочные работы); в 6 классе – 14 оценочных процедур; в 7 классе – 10 оценочных 

процедур; в 8 классе – 9 оценочных процедур. в 9 классе – 9 оценочных процедур. 

В процессе планирования видов контроля по русскому языку важно помнить, что 

целесообразно проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в 

одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного 

времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 

10% от всего объёма учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году. 

Следует иметь в виду, что в 5 и 8 классах есть ряд работ обучающего характера. 

Все виды контроля обязательно должны быть внесены в календарно- 

тематическое планирование индивидуальной рабочей   программы   учителя по 

каждому классу. 
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Раздел 6 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский язык: 8-й класс: учебник / С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков. Л.Ю.Максимов и 

др. – М: Просвещение, 2023. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник по орфографии и пунктуации: http://www.naexamen.ru/gram;  

 Коллекции электронных образовательных ресурсов:  

 1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 http://windows.edu/ru 

 2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

 http://school-collektion.edu/ru 

 3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/  

 5. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет  

 http://www.metodkabinet.eu/  

 6. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»  

 http://catalog.iot.ru 

 7. Российский образовательный портал  

 http://www.school.edu.ru 

 8. Портал «Российское образование  

 http://www.edu.ru 

 9.Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка 

 http://fonetica.philol.msu.ru; 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 1. Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413034 

 2. Сайт «Культура письменной речи» http:// www.gramma.ru 

 3. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

 4.МЭО https://mob-edu.com/ 

 5. РЭШ https://resh.edu.ru/ 

 6. ИНФОУРОК https://infourok.ru/ 

 МУЛЬТИУРОК https://multiurok.ru/ 

  


