


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  для

учащихся  8  класса  составлена  на  основе  следующих  нормативных

документов:

 Федеральный закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и

науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;

 Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) / Министерство образования и науки

РФ. – М.: Просвещение, 2017;

 Учебный план образовательной организации.

При разработке рабочей программы были использованы программно-

методические материалы:

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений

VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011;

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений

VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  учебно-методический

комплект:  Русский  язык.  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные

программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2020. 

Изучение  русского  языка  в  8  классе  имеет  целью развитие

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной

деятельности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих

задач:

 формирование  первоначальных  навыков  чтения  и  письма  в  процессе

овладения грамотой;

 формирование элементарных представлений о русском языке как средстве

общения и источнике получения знаний;



 использование  письменной  коммуникации  для  решения  практико-

ориентированных задач;

 ознакомление  с  некоторыми  грамматическими  понятиями  и

формирование на этой основе грамматических знаний и умений;

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач;

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в  устной и

письменной форме;

 развитие положительных качеств и свойств личности.

Программа  предусматривает  проведение  традиционных  уроков,  на

которых используются различные формы работы: фронтальная, групповая,

индивидуальная работа, работа в парах.  

При проведении уроков русского языка предполагается использование

следующих методов:

-  методов  организации  и  осуществления  учебно-познавательной

деятельности (словесный, наглядный, практический);

-  методов  стимулирования  и  мотивации  учебно-познавательной

деятельности;

-  методов  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебно-

познавательной деятельности;

- методов исследования (наблюдение, анкетирование);

-  метода  изучения  продуктов  творчества  (сочинений,  результатов

эстетического творчества).

 В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный

предмет  «Русский  язык»  занимает  особое  место:  является  не  только

объектом,  но  и  средством  обучения.  Как  средство  познания

действительности, русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и

творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  мышление,  память  и

воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,

самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и

усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми

школьными  предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других

дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Программа  по  русскому  языку  в  8  классе  имеет  коммуникативную

направленность.  Основным  направлением  работы  является  развитие  речи

учащихся как средства общения и коррекции их мыслительной деятельности.

Данный вектор работы влияет на структуру и содержательную часть

программы.  Первостепенное  внимание  уделяется  таким  синтаксическим

структурам,  как  предложение  и  текст,  которые  обеспечивают  реализацию



коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли,

точнее  понимать  высказывания  других  людей.  Коммуникативная

направленность  обучения  делает  более  продуктивным  решение

коррекционно-развивающих задач.

Реализация  коммуникативного  подхода  предполагает  некоторое

смещение  акцентов  при  обучении  русскому  языку  детей  с  нарушением

интеллекта.  Работа  над  усвоением  грамматических  категорий  и

орфографических правил перестает быть самоцелью, она осуществляется в

процессе  формирования  собственно  речевых  умений  и  навыков.  Большое

значение  приобретает  не  только  запоминание  грамматической  теории  и

орфографических правил («как называется», «как изменяется»), но и умение

применять  изученный  грамматико-орфографический  материал  в  устной  и

письменной форме в речевой практике.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Система работы с обучающимися с ЗПР направлена на формирование

общих способностей к  учебной деятельности,  коррекцию индивидуальных

недостатков развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной  сферы,  повышение  работоспособности,  активизацию

познавательной деятельности. 

При подготовке и проведении уроков русского языка в данном классе

необходимо учитывать особенности восприятия детьми учебного материала,

специфику мотивации их деятельности. 

Изучение  русского  языка  в  8  классе  направлено  на  достижение

следующих целей: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к

языку  как  явлению  культуры,  основному  средству  общения  и  получения

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и

любви к русскому языку; 

-  совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных

умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским

литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;

обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;

развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

-  освоение  знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского

языка;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  русском

речевом этикете; 



-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия

ситуации  и  сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять

информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую

информацию; 

-  формирование  у учащихся на базе усвоения ими определенной системы

знаний  о  языке,  умений  и  навыков  полноценно,  грамотно  (в  широком

значении  этого  слова)  пользоваться  богатыми ресурсами  родного  языка  в

своей речевой практике;

-  воспитание  бережного  отношения  к  языку,  стремления  к

самосовершенствованию  в  области  языковой  подготовки  и  культуры

речевого общения. 

Задачи преподавания русского языка: 
-  развитие  и  совершенствование  способности  учащихся  к  речевому

взаимодействию и социальной адаптации. 

- на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о

языковой  норме  и  ее  разновидностях,  нормах  речевого  поведения  в

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения 

-  развитие  и  совершенствование  коммуникативной,  языковой,

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция  – овладение всеми видами речевой

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,

соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям

учащихся старшей школы. 

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –

систематизация  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о

лингвистике  как  науке;  овладение  основными  нормами  русского

литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического

строя речи учащихся;  совершенствование способности к анализу и оценке

языковых  явлений  и  фактов,  умения  пользоваться  различными

лингвистическими словарями. 

В  процессе  обучения  детей  с  задержкой  психического  развития

реализуются следующие коррекционные задачи: 
Образовательно-коррекционные: 

1.  Формирование  правильного  понимания  и  отношения  к  языковедческим

законам. 



2.  Овладения  учащимися  умений  наблюдать,  различать,  сравнивать  и

применять усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

3.  Развитие  навыков  и  умений  самостоятельно  работать  с  учебником,

наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1.  Формирование  у  обучающихся  качеств  творчески  думающей  и  легко

адаптирующейся личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость,

отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского

языка. 

4.  Повышение  уровня  развития,  концентрации,  объёма,  переключения  и

устойчивости внимания. 

5.  Повышение  уровня  развития  наглядно-образного  и  логического

мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В учебном плане  КОУ «Калачинская  адаптивная  школа-интернат»  в

образовательных компонентах 8 класса имеется предмет «Русский язык». На

изучение данного предмета в учебном плане в 8  классе отводится 4 часа в

неделю. В учебном году на курс русского языка отводится 136 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа  по  русскому  языку  в  8  классе  включает  следующие

разделы:

1.  Состав слова. Текст.

3. Части речи. Текст.

4. Предложение. Текст.

5. Связная речь

5. Деловое письмо



1.Предложение. Текст.
Повторение. Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но

в  простом  предложении.  Составление  предложений  с  опорой  на  данные

однородные члены предложения. 

Сложное  предложение.  Знаки  препинания.  Составление  сложных

предложений  с  опорой  на  рисунки,  схему  предложения,  предложенную

ситуацию. 

Обращение. Знаки препинания. 

2. Слово. Текст.
Состав  слова.  Однокоренные  слова;  подбор  однокоренных  слов,

относящихся к различным частям речи, их дифференциация. Разбор слов по

составу.

Правописание корней и приставок. Их систематизация.

Сложные слова с  соединительной гласной и без соединительных гласных.

Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов.

Текст.  Анализ текста:  тема,  основная мысль,  части текста,  средства связи

предложений в тексте. Составление плана к тексту.

3. Части речи.
Существительное. Значение  существительного  в  речи.  Существительные,

близкие по значению, использование их в словосочетаниях, предложениях. 

Определение  грамматических  признаков  существительного  (род,  число,

падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание   безударных  падежных  окончаний  существительных  в

единственном числе. 

Склонение  существительных во множественном числе.

Составление словосочетаний с существительными во множественном числе.

Распространение  предложений  однородными  членами,  выраженными

существительными во множественном числе.

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Прилагательные, близкие

по значению.

Согласование   прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка безударных

окончаний прилагательных с помощью вопроса.

Текст.  Анализ  текста.  Коллективный  подбор  примеров  для  подкрепления

основной мысли текста.

Местоимение.  Значение  личных  местоимений  в  речи.  Использование

местоимений  как  средства  связи  предложений  в  тексте.  Замена



местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними

в рядом стоящих предложениях. 

Лицо и число местоимений. 

Склонение  и  правописание  личных  местоимений  единственного  и

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями.

Употребление местоимений в тексте.

Глагол.  Значение  глаголов  в  речи.  Глаголы,  близкие  по  значению,  их

использование в предложениях.

Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по временам и числам. 

Лицо  глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2, и 3-е лицо глаголов

единственного и  множественного числа.  Списывание текста  с  изменением

лица местоимения и глагола в предложениях.

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа.

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной

формы глагола (ться, тся). 
Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам.

Наречие.  Значение  наречий  в  речи.  Признаки  действия,  отвечающие  на

вопросы как? где? когда? куда? откуда?

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных (веселый

- весело).

Подбор  наречий  к  глаголу  по  смыслу  (с  опорой  на  иллюстрацию).

Распространение предложений наречиями.

Употребление  наречий  для  связи  предложений  в  тексте  и  частей  текста

между собой.

4. Предложение. Текст.
Простое предложение с однородными членами без союзов и с союзами и, а,
но.
Сложное  предложение  с  союзами  и,  а,  но  и  без  союзов.  Составление

сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, включающих

союзы  и, а, но.
Сравнение простых и сложных предложений.

Нахождение простых и сложных предложений в тексте.

Нераспространенные простые и сложные предложения. Распространение их в

тексте. 

5. Деловое письмо.
Повторение.  Поздравление,  записка,  письмо,  объявление,  объяснительная

записка.

Заявление. Текст заявления, его структурные части. Тематический словарь.



Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение

их на листе бумаги.

Составление заявления из отдельных структурных частей.

Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями.

Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы.

Заполнение бланков заявлений.

Расписка. Текст расписки, ее структурные части. Тематический словарь.

Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение

их на листе бумаги.

Составление расписки из отдельных структурных частей.

Дополнение расписки пропущенными структурными частями.

Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы.

Связная речь с элементами творчества. 

Свободный диктант по тексту повествовательного характера с  элементами

рассуждения с использованием опорных слов.

Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: вступление,

главная часть, заключение.

Изложение текста с элементами рассуждения.

Продолжение  рассказа  по  данному  началу  с  предварительным  отбором

лексического материала.

Изложение на материале уроков с предварительным анализом и подготовкой

речевого материала. 

Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи и

плана.

Сочинения с элементами рассуждения.

Составление писем друзьям и родным с элементами рассуждения.

Составления текста заявления.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  на

уровне  основного  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими

социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в

обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам

самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней

позиции личности.



В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) гражданского воспитания:

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,

родного  края,  страны,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли

различных социальных институтов в жизни человека;

-  представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях

гражданина,  социальных нормах и правилах межличностных отношений в

поликультурном и  многоконфессиональном обществе,  формируемое  в  том

числе на  основе примеров из  литературных произведений,  написанных на

русском языке;

-  готовность к разнообразной совместной деятельности,  стремление к

взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном

самоуправлении;

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,

нуждающимся в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов

России,  ценностное  отношение  к  русскому  языку,  к  достижениям  своей

Родины  –  России,  к  науке,  искусству,  боевым  подвигам  и  трудовым

достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в  художественных

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,

историческому  и  природному  наследию и  памятникам,  традициям разных

народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:

-  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях

нравственного  выбора,  готовность  оценивать  своё  поведение,  в  том числе

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:



- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения;

-  осознание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации  и

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к

самовыражению в разных видах искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

-  осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  и

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка

на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических

правил,  рациональный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая

активность);

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление

алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и

психического  здоровья,  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе

навыки  безопасного  поведения  в  информационно-коммуникационной  сети

«Интернет» в процессе школьного языкового образования;

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся

социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

- умение принимать себя и других, не осуждая;

-  умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное

состояние  других,  использовать  адекватные  языковые  средства  для

выражения  своего  состояния,  в  том  числе  опираясь  на  примеры  из

литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке,

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и

такого же права другого человека;

6) трудового воспитания:
-  установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в

рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно

выполнять такого рода деятельность;

-  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и

ознакомления  с  деятельностью  филологов,  журналистов,  писателей,

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с

учётом личных и общественных интересов и потребностей;



- умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

-  ориентация  на  применение  знаний  из  области  социальных  и

естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,

планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на

экологические проблемы;

-  повышение  уровня  экологической культуры,  осознание  глобального

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное

при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими

экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как  гражданина  и

потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и

социальной  сред,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности

экологической направленности;

8) ценности научного познания:
-  ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и

общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой,

закономерностях  развития  языка,  овладение  языковой  и  читательской

культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира,  овладение

основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной
и природной среды:

-  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в

группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по

профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

-  потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,

открытость  опыту  и  знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях

неопределённости,  в  повышении  уровня  своей  компетентности  через

практическую деятельность,  в  том числе умение учиться у  других людей,

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из

опыта  других,  необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции



устойчивого  развития,  анализировать  и  выявлять  взаимосвязь  природы,

общества  и  экономики,  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных

глобальных последствий;

-  способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой

и  читательский  опыт,  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,

требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать

принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
метапредметные  результаты:  познавательные  универсальные  учебные

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные

универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,

языковых явлений и процессов;

-  устанавливать  существенный  признак  классификации  языковых

единиц (явлений),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии

проводимого  анализа,  классифицировать  языковые  единицы  по

существенному признаку;

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных  и  наблюдениях,  предлагать  критерии  для  выявления

закономерностей и противоречий;

-  выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения

поставленной учебной задачи;

-  выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых

процессов,  делать  выводы с  использованием дедуктивных  и  индуктивных

умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о

взаимосвязях;

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с

разными  типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты

решения  и  выбирая  оптимальный  вариант  с  учётом  самостоятельно

выделенных критериев.



У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в

языковом образовании;

-  формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между

реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  и  самостоятельно

устанавливать искомое и данное;

-  формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

-  составлять  алгоритм  действий  и  использовать  его  для  решения

учебных задач;

-  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

-  оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого  наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки

достоверности полученных выводов и обобщений;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий

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

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных
действий:

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

отборе  информации  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных

критериев;

-  выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и

систематизировать  информацию,  представленную  в  текстах,  таблицах,

схемах;

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста

с  точки  зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных

задач;

-  использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом

поставленных целей;

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;



-  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления

информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  и  иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

-  оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным

учителем или сформулированным самостоятельно;

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения
как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

-  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в

соответствии с  условиями и целями общения;  выражать себя (свою точку

зрения)  в  диалогах  и  дискуссиях,  в  устной  монологической  речи  и  в

письменных текстах;

-  распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение

социальных знаков;

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать

конфликты, вести переговоры;

-  понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

-  в  ходе  диалога  (дискуссии)  задавать  вопросы  по  существу

обсуждаемой темы и высказывать идеи,  нацеленные на  решение задачи и

поддержание благожелательности общения;

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа,

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

-  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоорганизации  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

-  ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и

собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты

решений;

-  самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые

коррективы в ходе его реализации;



- делать выбор и брать ответственность за решение.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоконтроля,  эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:

-  владеть  разными  способами  самоконтроля  (в  том  числе  речевого),

самомотивации и рефлексии;

-  давать  адекватную оценку  учебной  ситуации  и  предлагать  план  её

изменения;

-  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

-  объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата

деятельности;  понимать  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь

предупреждать  их,  давать  оценку  приобретённому  речевому  опыту  и

корректировать  собственную  речь  с  учётом  целей  и  условий  общения;

оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями

других;

-  выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и

намерения  другого  человека,  анализируя  речевую ситуацию;  регулировать

способ выражения собственных эмоций;

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать

своё  и  чужое  право  на  ошибку; принимать  себя  и  других,  не  осуждая;

проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость

применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной

задачи;

-  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать

процесс и результат совместной работы;

-  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность

руководить, выполнять поручения, подчиняться;

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с

учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),

распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по

своему направлению и координировать свои действия с действиями других

членов команды;



-  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,

самостоятельно  сформулированным  участниками  взаимодействия,

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в

достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять

готовность к представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке

Характеризовать функции русского языка как государственного языка

Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения,  приводить

примеры  использования  русского  языка  как  государственного  языка

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках

изученного).

Иметь представление о русском литературном языке.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6

предложений  на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения  научно-учебной,

художественной  и  научно-популярной  литературы  (монолог-описание,

монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на

лингвистическую тему.

Участвовать  в  диалоге  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями)

объёмом не менее 4 реплик.

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов

различных функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом

не менее 110 слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи:

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной

и  письменной  форме  содержание  прочитанных  научно-учебных  и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой

ситуацией;  пользоваться  словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов;

оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского

литературного языка; диктанта на основе связного текста, составленного с



учётом  ранее  изученных  правил  правописания  (в  том  числе  содержащего

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и

слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме

правила речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным

признакам;  с  точки  зрения  его  принадлежности  к  функционально-

смысловому типу речи.

Характеризовать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов

речи;  характеризовать  особенности  описания  как  типа  речи  (описание

внешности человека, помещения, природы, местности, действий).

Выявлять  средства  связи  предложений  в  тексте,  в  том  числе

притяжательные  и  указательные  местоимения,  видо-временную

соотнесённость глагольных форм.

Применять  знания  о  функционально-смысловых  типах  речи  при

выполнении анализа различных видов и в речевой практике;  использовать

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных

особенностей, определять количество микротем и абзацев.

Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи

(повествование,  описание  внешности  человека,  помещения,  природы,

местности,  действий)  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;

произведение  искусства  (в  том числе  сочинения-миниатюры объёмом 5  и

более  предложений;  классные  сочинения  объёмом  не  менее  100  слов  с

учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  составлять

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью

дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной

форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том

числе  из  лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и

использовать

её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

Представлять  содержание  прослушанного  или  прочитанного  научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,

схемы в виде текста.

Редактировать  собственные  тексты  с  опорой  на  знание  норм

современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка



Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля  речи,

научного  стиля  речи;  перечислять  требования  к  составлению  словарной

статьи  и  научного  сообщения;  анализировать  тексты  разных

функциональных  разновидностей  языка  и  жанров  (рассказ;  заявление,

расписка; словарная статья, научное сообщение).

Применять  знания  об  официально-деловом  и  научном  стиле  при

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к

активному  или  пассивному  запасу:  неологизмы,  устаревшие  слова

(историзмы  и  архаизмы);  различать  слова  с  точки  зрения  сферы  их

употребления:  общеупотребительные  слова  и  слова  ограниченной  сферы

употребления  (диалектизмы,  термины,  профессионализмы,  жаргонизмы);

определять  стилистическую окраску слова.  Проводить  лексический анализ

слов.

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное

коммуникативное  назначение  в  художественном  тексте  и  использовать  в

речи с целью повышения её богатства и выразительности.

Распознавать в  тексте фразеологизмы,  уметь определять их значения;

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой

ситуацией;  пользоваться  словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов;

оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.

Словообразование. Культура речи. Орфография
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;

выделять производящую основу.

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ

слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении

языкового анализа различных видов.

Соблюдать  нормы  словообразования  имён  прилагательных.

Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ

слов; применять знания по орфографии в практике правописания.

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов;

правила правописания корня  -кас- –  -кос-  с чередованием  а //  о, гласных в

приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография



Характеризовать  особенности  словообразования  имён

существительных.

Соблюдать правила слитного и дефисного написания  пол- и  полу- со

словами.

Соблюдать  нормы  произношения,  постановки  ударения  (в  рамках

изученного), словоизменения имён существительных.

Различать  качественные,  относительные  и  притяжательные  имена

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.

Соблюдать  нормы  словообразования  имён  прилагательных;  нормы

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);

соблюдать  правила  правописания  н и  нн в  именах  прилагательных,

суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.

Распознавать  числительные;  определять  общее  грамматическое

значение  имени числительного;  различать  разряды имён числительных по

значению, по строению.

Уметь  склонять  числительные  и  характеризовать  особенности

склонения,  словообразования  и  синтаксических  функций  числительных;

характеризовать роль имён числительных в речи.

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать

правила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах

числительных;  написание  двойных  согласных;  слитное,  раздельное,

дефисное  написание  числительных;  правила  правописания  окончаний

числительных.

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;

различать  разряды  местоимений;  уметь  склонять  местоимения;

характеризовать  особенности  их  склонения,  словообразования,

синтаксических функций, роли в речи.

Правильно  употреблять  местоимения  в  соответствии  с  требованиями

русского  речевого  этикета,  в  том  числе  местоимения  3-го  лица  в

соответствии  со  смыслом  предшествующего  текста  (устранение

двусмысленности,  неточности);  соблюдать  правила  правописания

местоимений  с  не и  ни,  слитного,  раздельного  и  дефисного  написания

местоимений.

Распознавать  переходные  и  непереходные  глаголы;  разноспрягаемые

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,

условном  и  повелительном  наклонении;  различать  безличные  и  личные

глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.

Соблюдать правила правописания  ь в формах глагола повелительного

наклонения.



Проводить  морфологический  анализ  имён  прилагательных,  имён

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике

и графике в практике произношения и правописания слов.

Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.

Проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний,  синтаксический  и

пунктуационный  анализ  предложений  (в  рамках  изученного),  применять

знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении  языкового  анализа

различных видов и в речевой практике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование разделов и тем программы Часы
ЦОС

Раздел 1. Общие сведения о языке. Повторение   

1.1 Предложения  4
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

1.2 Обращение 4
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

Итого по разделу 8 

Раздел 2. Состав слова. Текст

2.1 Корень. Однокоренные слова. Орфограммы. 12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41303

4

2.2 Состав слова. Сложные слова 7
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

Итого по разделу  19

Раздел 3. Части речи. Текст

3.1 Части речи 1

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41303

4

3.2 Имя существительное 22
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

3.3 Имя прилагательное 16
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

3.4 Местоимение 23
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

3.5 Глагол 24 Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/7f413034

3.6 Наречие 13
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

Итого по разделу 97

Раздел 4. Предложение. Текст.

4.1 Простые и сложные предложения.  8
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

Итого по разделу  8

Раздел 5. Повторение.

5.1 Состав слова 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

5.2 Части речи 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

5.3
Предложения. Знаки препинания при 

однородных членах.
2

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка  знаний  проводится  в  форме  устного  опроса,  письменных  и

практических работ. 

При  проведении  контрольного  урока  осуществляется

дифференцированный подход к обучающимся,  который реализуется путем

подбора  различных  по  сложности  и  объему  контрольных  заданий,  в

зависимости  от  индивидуальных  особенностей  детей  (уровня  подготовки

каждого обучающегося).  Текущая проверка проводится учителем в рамках

календарно-тематического планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 

По письму и развитию речи: 

- проверочная работа; 

- тесты;

- контрольная работа; 

- диктант и др.; 

При оценке письменных работ: 

В  письменных  работах  не  учитываются  1-2  исправления  или  одна

пунктуационная  ошибка.  Наличие  трех  исправлений  или  двух

пунктуационных  ошибок  на  изученное  правило  соответствует  одной

орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания



также не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: а) повторение

ошибок  в  одном  и  том  же.  Если  же  подобная  ошибка  на  это  правило

встречается  в  другом  слове,  она  учитывается;  б)  две  негрубые  ошибки:

повторение  в  слове  одной и  той же буквы;  недописывание  слов;  пропуск

одной  части  слова  при  переносе;  повторное  написание  одного  и  того  же

слова в предложении. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи

и  письма,  следует  рассматривать  индивидуально  для  каждого  ученика.

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение

звукобуквенного  состава  слов  (пропуски,  перестановки,  добавления,

недописывание букв,  замена гласных, грубое искажение структуры слова).

При  выставлении  оценки  все  однотипные  специфические  ошибки

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При  грамматическом  разборе  следует  руководствоваться

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение

грамматических  понятий,  правил  в  процессе  грамматического  разбора,

работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3

ошибки; 

Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  недостаточное

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний,

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание

учебного  материала,  не  справляется  с  большинством  грамматических

заданий. Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 100 %-85

%  правильно  выполненных  заданий  –  5  баллов  85%-65  %  правильно

выполненных заданий – 4 балла 65%-50 % правильно выполненных заданий -

3 балла. Менее 49 % – 2 балла.

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для

обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах

 Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах: 

Вид
диктанта

Нормы оценок (количество ошибок)

«5» «4» «3» «2»

Контрольный 1 негрубая орф.+

1  негрубая

пункт.  +  1

дисграфич.

2 орф. + 2 пункт.

+  3  дисграфич.

ИЛИ 

1 орф. + 4 пункт.

+ 3 дисграфич.

6 орф. + 4 пункт. +

4  дисграфич.  ИЛИ

5 орф. + 5 пункт. +

4 дисграфич. 

ИЛИ  7  орф.  +  7

пункт.  +  5

8  орф.  +  8

пункт.  +  6

дисграфич.



дисграфич.

Словарный 0 1-2 3-6 От 7

Примечание. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и

более  исправлений.  При  наличии  в  контрольном  диктанте  пяти  и  более

поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с

«4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть

снижена до неудовлетворительной. 

При  оценивании  диктантов  нередко  имеют  место  случаи,  как

завышения, так и занижения оценок. 

Занижение происходит потому, что учитель: в число орфографических

ошибок включает грамматические ошибки и описки; учитывает однотипные

ошибки как обычные; все исправления считает за ошибку.

Завышение оценки происходит по следующим причинам: учитываются

как  однотипные  ошибки,  которые  таковыми  не  являются;  оценка  не

снижается  за  многочисленные  исправления;  все  однотипные  ошибки

считаются как одна. Обстоятельства, которые необходимо учитывать

при проверке и оценке диктанта: 

1.  Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не

влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: ошибка на правило, не изучаемое в

школе;  ошибка  в  переносе  слова;  ошибка  в  слове  с  непроверяемым

написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2.Характер  допущенной  учеником  ошибки  (грубая  или  негрубая).  К

негрубым орфографическим относятся ошибки: в исключениях из правил; в

переносе слов;  буквы э  -  е  после согласных в  иноязычных словах (рэкет,

пленэр)  и  после  гласных  в  собственных  именах  (Мариетта);  в  выборе

прописной или строчной буквы в  составных собственных наименованиях;

при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); в

случаях  слитного  или  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не

регулируется  правилами  (в  разлив,  за  глаза  ругать,  под  стать,  в  бегах,  в

рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.); в случае раздельного

или  слитного  написания  не  с  прилагательными  причастиями  в  роли

сказуемого;  в  написании  -ы  и  -и  после  приставок;  в  случаях  трудного

различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения. 

К  негрубым  пунктуационным  относятся  ошибки:  в  случаях,  когда

вместо  одного  знака  препинания  поставлен  другой;  в  пропуске  одного  из

сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

при  применении  правил,  уточняющих  или  ограничивающих  действие



основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем

вводном слове, на стыке союзов). при подсчете ошибок две негрубые ошибки

принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить

оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме на

одно и то  же правило (например,  вырощенный,  возраст),  а  в  пунктуации,

например, выделение или не выделение причастных оборотов в одинаковой

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки

считаются за одну. 

Однотипные  –  это  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора

правильного  написания  заключены  в  грамматических  (в  армие,  в  рощи,

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного

слова.  Первые  три  однотипные  ошибки  принято  считать  за  одну,  каждая

последующая -  как самостоятельная.  Нельзя считать однотипной ошибкой

написание,  которое  проверяется  опорным  словом:  безударные  гласные,

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных

формах  и  некоторые  другие.  Если  в  одном  слове  с  непроверяемыми

орфограммами  (типа  привилегия,  интеллигенция)  допущены  две  и  более

ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка сочинений и изложений: 

Основными  формами  проверки  речевого  развития  обучающихся

являются  сочинения  и  изложения.  Это  комплексные  работы,  с  помощью

которых проверяются  различные стороны языковой и  речевой подготовки

обучающихся:  -  коммуникативные  умения,  то  есть  умения  раскрыть  тему

высказывания,  передать  основную  мысль,  изложить  материал

последовательно  и  связно,  найти  для  него  соответствующую

композиционную и языковую форму; - языковые навыки или соблюдение в

речи норм литературного языка; - навыки правописания - орфографические и

пунктуационные. 

Требования к объему сочинений и изложений: 

Примерный
объем текста

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное

изложение

(количество

слов).

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350

Классное

сочинение

(количество

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4



страниц)

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

- первая ставится за содержание и речевое оформление; 

-  вторая  -  за  грамотность,  то  есть  за  соблюдение  орфографических,

пунктуационных и языковых норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений: 

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:  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; с налипшими на них городами;

устав  ждать,  братик  опрокинул  подбородок  на  стол;  неразличение

(смещение)  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:  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: нарушения, которые связаны с требованиями

к  выразительности  речи:  неоправданное  употребление  в  авторской  речи

диалектных и просторечных слов, например: У Кита было два парня: Левин и



Вронский;  неуместное  употребление  эмоционально  окрашенных  слов  и

конструкций,  особенно  в  авторской  речи  (например,  рядом  сидит  папа,

вместоотец,  одного из  малышей);  смешение лексики разных исторических

эпох; употребление штампов; речевые ошибки в построении текста. Речевые

ошибки  в  построении  текста:  бедность  и  однообразие  синтаксических

конструкций;  -нарушение  видовременной  соотнесённо  с  глагольных  форм

(например,  когда  Пугачев  выходил из  избы и  сел  в  карету,  Гринев  долго

смотрел  ему  вслед);  стилистически  неоправданное  построение  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 англичаны;

спортсмены  в  каноях;  ихнийулыбающий  ребенок;  ложити  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 были моей единственной книгой в дни войны); нарушение границы

предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по

вырубке);  нарушение  ряда  однородных  членов  (например,  настоящий

учитель верен своему делу 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  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 сложи в 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. 

Нормы оценивания сочинений и изложений: 

Оценка «5»:

Содержание и речь: содержание работы полностью соответствует теме.

Фактические ошибки отсутствуют,  в  изложении сохранено не менее 70 %

исходного  текста.  Содержание  работы  излагается  последовательно.  Текст

отличается  богатством  лексики,  точностью  употребления  слов,

разнообразием синтаксических конструкций. Достигнуты стилевое единство

и выразительность текста. Допускается 1 недочет в содержании.

Грамотность:  допускается  1  негрубая  орфографическая,  1

пунктуационная, 1 грамматическая, 1 логопедическая ошибка.

Оценка «4»:

Содержание и речь: 1. Содержание работы в основном соответствует

теме,  имеются  незначительные  отклонения  от  темы.  2.  Содержание

изложения  в  основном  достоверно,  но  имеются  единичные  фактические

неточности, при этом в работе сохранено не менее 70 % исходного текста.

Имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении

мыслей.  Лексический  и  грамматический  строй  речи  достаточно

разнообразен.  Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной

выразительностью. Допускается не более недочетов в содержании и не более

3-4 речевых недочетов.

Грамотность: допускаются 2 орфографических + 3 пунктуационных + 3

грамматических + 3 логопедических ошибки. ИЛИ 1 орфографическая + 3

пунктуационных + 3 грамматических + 3 логопедических ошибки. ИЛИ 0



орфографических  +  4  пунктуационные  +  3  грамматических  +  3

логопедических ошибки.

Оценка «3»:

Содержание и речь: Имеются существенные отклонения от заявленной

темы. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3

-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70 % исходного

текста. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна,

употребляемые  синтаксические  конструкции  однообразны.  Встречается

неправильное  употребление  слов.  Стиль  работы  не  отличается

выразительностью.

Грамотность: допускаются 0 орфографических + 5-7 пунктуационных

(с учетом овторяющихся и негрубых) + 4 логопедических ошибки. ИЛИ 6

орфографических + 7 пунктуационных + 4 грамматических + ошибки.

Оценка «2»:

Содержание  и  речь:  Работа  не  соответствует  заявленной  теме.

Допущено  много  фактических  неточностей;  объем  изложения  составляет

менее  50  %  исходного  текста.  Нарушена  последовательность  изложения

мыслей  во  всех  частях  работы,  отсутствует  связь  между  ними.  Текст

сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану. Лексика крайне

бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти отсутствуют.

Работа  написана  короткими  однотипными  предложениями  со  слабо

выраженной  связью  между  частями,  часты  случаи  неправильного

употребления  слов.  Нарушено  стилевое  единство  текста.  Допущено  6

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.

Грамотность: Допускаются 7 и более грубых орфографических ошибок

независимо  от  количества  пунктуационных;  8  и  более  пунктуационных

ошибок (с  учетом повторяющихся  и  негрубых)  независимо от  количества

орфографических.  Общее  количество  орфографических  и  пунктуационных

ошибок более 8 при наличии более 7 грамматических.

Примечания.  1. При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать

самостоятельность,  оригинальность  замысла  ученического  сочинения,

уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие

оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяют  повысить

первую  оценку  за  сочинение  на  один  балл.  2. Если  объем  сочинения  в

полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две

единицы.  При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не

принимается во внимание.  3. Первая оценка (содержание и речь) не может



быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным

показателям оно написано удовлетворительно.
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