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Раздел I  Пояснительная записка  

Для разработки рабочей программы учебного предмета  русский язык  для 8 класса МБОУ Чекаловской ООШ были использованы 

следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»сизм.и доп.;        

2. Примерная  рабочая программа по учебному предмету Русский язык8классавторы:С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков, 

 

3. ФГОС ООП ОООМБОУ Чекаловская  ООШ на 2022-2023 уч. год; - 

4. Программа воспитания МБОУ Чекаловской ООШ; 

5. Положение МБОУ Чекаловская ООШ «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин» приказ №78 от 17.08.2022 г. 

6. Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023году» Согласовано от 30.08.2022г 

 

- Положение МБОУ Чекаловской ООШ «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин»Согласовано от 30.08.2022г 

-   Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022-2023 г». 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитаниегражданственности 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; 

 Совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

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; 

 Освоениезнаний 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; 

 Формированиеумений 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. 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел II  «Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное 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 школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

Раздел III  «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане» 
 

 Курс рассчитан на 105 часов в год (3 часа в неделю).. Данная рабочая программа дета определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития. Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса, что предусматривает прочное усвоение материала. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 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. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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). 

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 в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; 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. 

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 нормс учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

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. 

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, сбалансированный 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 

интернет-среде 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. 

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. 

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; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

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 с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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. 

Базовые исследовательские действия: 
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. 

Работа с информацией: 
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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 



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. 

Совместная деятельность: 
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 иные); 

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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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. 

Самоконтроль: 
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. 

Эмоциональный интеллект: 
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. 

Принятие себя и других: 
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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 

реплик). 

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

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

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

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

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

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

выборочного изложения — не менее 260 слов). 

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 



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

речевого этикета. 

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

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

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

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

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

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

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

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

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

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

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

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

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

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

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

жанров; оформлять деловые бумаги. 

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

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

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

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

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

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

знаков препинания. 



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

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

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

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

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

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

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

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

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

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

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

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

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное 

предложение, обощённо-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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы 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 нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

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

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

конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

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

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

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

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

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

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



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV  «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов учебной 

программы курса 

Характеристика основных 

содержательных линий( краткое 

описание содержания, основные 

термины 

Указания планируемых результатов 

на базовом и повышенном уровнях 

к каждому разделу учебной 

программы (знания и умения по 

разделу) 

Формы и виды 

контроля с 

указанием даты 

проведения 

1.  Функции русского языка в 

современном мире  

Умение определять функции 

русского языка. 

 

Знать аппарат учебника, условные 

обозначения, приложение к 

учебнику, повторить определение 

языка, разобрать его функции 

 

 

2. Повторение изученного в 5-7 классах  Знаки препинания, 

сопоставительный анализ простого 

и сложного предложений, 

правописание Н-НН в полных и 

кратких прилагательных и 

причастиях, наречиях, слитное и 

раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. Повторение 

изученного по теме «Текст». 

Изобразительно-выразительные 

средства; способы передачи текста. 
 

 

Комплексное повторение 

пунктуации и орфографии, 

диагностика навыков работы с 

орфограммами в тексте, анализ 

текста 

 

Входная 

контрольная 

работа 

(диктант);   

 

16-09 

 

 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. Словосочетание  

Основные единицы синтаксиса, 

словосочетание как единица 

синтаксиса, синтаксические связи 

слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова, синтаксический 

Познакомить со способами связи 

слов в предложении, формировать 

навык правильного употребления 

зависимого слова 

 

 



разбор словосочетания. Уметь 

правильно употреблять зависимое 

слово в словосочетании, 

использовать в речи 

синонимические словосочетания. 

 
4. Простое предложение Повторение пройденного о 

предложении, грамматическая 

основа предложения, особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов, интонация, 

логическое ударение. 

 

Повторить известные сведения о 

предложении, грамматической 

характеристике предложения, 

провести орфографическую работу 

со словарными словами. Закрепить 

сведения о классификации простых 

предложений, познакомить со 

способами связи подлежащего и 

сказуемого. Дать представление о 

прямом и обратном порядке слов, 

интонации и логическом ударении, 

формировать умение использовать 

порядок слов и логическое 

ударение, как средство 

выразительности 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

Простые двусоставные 

предложения.Главные члены 

предложения. 

 

 

 
 

Второстепенные члены предложения. 

 

 

Повторение пройденного. Способы 

выражения подлежащего, виды 

сказуемого, тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 
Повторение изученного. Роль 

второстепенных членов в 

предложении, прямое и косвенное 

дополнение, несогласованное 

определение, приложение как 

разновидность определения, знаки 

Дать понятие о составном 

глагольном сказуемом, 

формировать умение отличать 

простое и составное глагольное 

сказуемые. Дать понятие о 

составном глагольном сказуемом, 

формировать умение отличать 

простое и составное глагольное 

сказуемые, практиковать грамотное 

употребление глаголов в речи. 

Контрольное 

изложение о 

памятнике 

культуры. 
 

 
Ораторская речь, 

выступление об 

истории своего 

края. 
 



 препинания при приложении, виды 

обстоятельства по значению, 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

 

Познакомить с условиями 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

закрепить навык выделения 

сказуемого 

 
 

 

7. Простые односоставные предложения. 

Неполные предложения 

Группы односоставных 

предложений с главным членом 

подлежащим и сказуемым, 

синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. Неполные 

предложения, синтаксический 

разбор односоставного 

предложения. 

Знать основные виды 

односоставных предложений, учить 

отличать их от двусоставных, 

понимать роль односоставных 

предложений в тексте 

Зачёт 

 

 

15-12 

 

8. Однородные члены предложения. Понятие об осложнённом 

предложении. Повторение об 

однородных членах. Понятие об 

осложнённых предложениях. 

Однородные члены предложения, 

связанные союзами и интонацией, 

однородные и неоднородные 

определения, ряды однородных 

членов предложения. 

Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения, 

пунктуация, синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами. Роль однородных 

Дать понятие осложненного 

предложения, отрабатывать навыки 

узнавания осложненного 

предложения. Повторить и 

расширить представление об 

однородных членах. Научить 

различать перечислительную 

интонацию, отработать постановку 

знаков препинания, развивать 

связную речь, выразительное 

чтение. 

Познакомить с понятием 

однородные и неоднородные 

определения, показать их различия, 

грамотно расставлять знаки 

препинания 

Диктант. 

 

22-01 

 

 

 

сочинение-

рассуждение о 

роли знаний в 

жизни 

человека. 



членов в художественном 

тексте, сочинение – 

рассуждение. 
 

 

 
 

9. Обособленные члены предложения Понятие об обособлении, 

обособленные определения и 

приложения, обстоятельства и 

выделительные знаки препинания 

при них; обособленные 

уточняющие члены предложения; 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными членами; 
 характеристика человека; роль 

обособленных членов предложения 

в текстах. 
Контроль: контрольный диктант, 

контрольное изложение. 

 

Дать понятие об обособлении, 

формировать умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с обособленными 

членами, производить 

синонимическую замену. 

Познакомить с условиями 

обособления определений, 

отрабатывать навык обособления. 

Познакомить с условиями 

обособления приложения, 

отрабатывать навык обособления 

 
 
 
 

Пров.раб.Тест по 

теме 

«Обособл.члены» 

     19.02 

 

Контрольный 

диктант  

 

15-03 

 

контрольное 

изложение. 

 

 

 

10. Обращения, вводные и вставные 

конструкции, междометия. 

Повторение изученного об 

обращении. Назначения обращения, 

распространённые обращения, 

выделительные знаки препинания 

при обращении; вводные слова и 

предложения, выделительные знаки 

препинания при вводных словах и 

предложениях; вставные 

конструкции; междометия в 

предложениях; синтаксический и 

Дать понятие о словах, 

грамматически не связанных с 

предложением, повторить  

обращение. 

Закрепить навыки применения 

знаков препинания при обращении, 

расширять словарный запас уч-ся 

Дать понятие вводных 

конструкций, учить составлять 

устные высказывания с 

 Зачёт 

15-04 

 

 

 



пунктуационный разбор 

предложений со словами, 
словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения; 
 роль обращений в художественном 

тексте; роль вводных конструкций 

и междометий в художественном 

тексте; сочинение-рассуждение: 

«Зачем нужны вводные слова?» 

 

применением вводных слов с 

учетом их значения. 

Учить различать вводные слова и 

вводные предложения, развивать 

умения грамотного употребления 

вводных конструкций в устной и 

письменной речи 

 
 
 
 
 

11. Прямая и косвенная речь. Понятие о чужой речи, 

комментирующая часть, способы 

передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь, разделительные и 

выделительные знаки препинания; 

диалог, цитата и знаки препинания 

при цитировании; цитирование и 

предложения с косвенной речью в 

сочинении-рассуждении; 

сравнительная характеристика двух 

знакомых. 

 

Знать правилаоформления прямой 

речи при различных вариантах ее 

расположения в предложении и 

тексте, закрепить навыки 

составления схемы, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения. 

Вспомнить понятие "диалог", учить 

правильно оформлять на письме 

диалогическую речь. 

Дать понятие "цитаты", научить 

правильно ставить знаки 

препинания, отработать навык 

применения цитат в письменной 

речи. 

 
 
 

 



12. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

Изложение с элементами 

рассуждения 

 

Повторить строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний, способы связи, 

строение простых предложений, 

способы морфологического 

выражения членов предложения 

Повторить пунктуацию в простом 

предложении, отработать навыки 

правильного построения 

осложненных простых 

предложений 

Контрольное 

тестирование. 
 

24-05 

 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел V  «Тематическое планирование» 8класс   Русский язык 
№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

Развитие речи Контрольные и  
проверочные 

1 Введение. Функции русского языка в современном 

мире. 

 

1   

2 Повторение пройденного в 5-7 кл. 8 1 К.д 

3 Словосочетание. 2   

4 Простое предложение. 4 1  

5 Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 
11 2  

6 Второстепенные члены предложения. 8 2 Д 

7 Простые односоставные предложения. 

Неполные предложения. 
13 2 Урок-зачёт 

8 Однородные члены предложения. 14 2 Д 

9 Обособленные члены предложения. 20 2 Пр.,   Д 

10 Обращения, вводные слова и междометия. 10 2 Урок-зачёт 

11 
 

Прямая и косвенная речь. 7 1  

12 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 9 1 Итог.тестир. 

 Всего 105 16 8 

 

 



 

 

Раздел VII  «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 
 

Литература для учителя 

 
1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2011 

2. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников-М.:Просвещение, 2011 

3. Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4. Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6. Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

7. А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 

АРКТИ, 1999. 

8. Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

9. П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

10. В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - 

М., 1991. 
11. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

 

Литература для учащихся 

1.  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 
2. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 
3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 
4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 
5. Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных    учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 



Раздел VIII  Результаты освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин (модулей)  и система  их 

оценки» 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью. 
 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями. 
 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 
 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, 

обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников. Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему. Совершенствовать изложение и сочинение в 

соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями 

по общественно важным проблемам. 
Прогнозирование результатов: 
- получить успеваемость 100% , 
- продолжить работу по формированию умений и навыков грамотного письма, 
-подготовить учащихся к изучению материала 9 класса по русскому языку. 

 

 

Критерии оценивания уровня подготовки учащихся 



 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

 



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

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

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

 

Нормы оценки письменных контрольных работ  

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

II.  

Отмет

ка 
Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

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

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

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического 

и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 



 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют 

допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего 

вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных 

орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в 

словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним 

относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, если их 

правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 



5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто 

иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно 

учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы 

слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как 

они сделаны на одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае 

связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и 

т.п.). Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности 

учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди 

пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении 

и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное 

правило регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не 

ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, 

расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 



Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 

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

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

-  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

-  полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и 

логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно 

поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

-  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

-  стилевое единство и выразительность речи; 

-  правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 



Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 

общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической 

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

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 



4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

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

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность 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 случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., 

или 

5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

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

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) 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.  
 



Контрольные работы по русскому языку в 8 классе. 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения». 

*** 

Родина чая - Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из китайских мудрецов день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался 

не спать, не давая сомкнуться своим векам. Й все же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в гневе отрезал свои веки и бросил их на землю. 

Там, где они упадали, через некоторое время выросли зеленые кустики чая, которые помогают человеку преодолевать сон. А обнаружила эти свойства 

одна из китайских принцесс, отдыхавшая в саду под чайным деревом. В чашу с водой, которая стояла перед ней, упал листочек. Через некоторое время 

вода приобрела желтоватый оттенок. Нечаянно получившийся настой понравился принцессе, а человечество получило новый напиток. Случилось это 

более пяти тысяч лет назад. 

Сбор и обработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами. 

Чайный куст – теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай – вечнозеленое дерево с высотой до десяти метров и стволом до 

шестидесяти метров в диаметре. (145 слов) 

            Грамматическое задание 

Подчеркнуть грамматические основы предложений, определить типы сказуемых.  

 

 

Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения». 

 Волга – русская река. 



Каждая страна имеет национальную реку. У России есть Волга, которая является самой большой рекой в Европе. 

Тоненький ручеек, изгибаясь, пробивается среди глухих лесов и болот, поросших богатой растительностью*. Так начинает Волга свой далекий 

путь. Пройдя через несколько озер она набирает силу и разливается широко, могуче, величаво. Семь тысяч больших и малых рек несут Волге-матушке 

свои воды. 

Человек, путешествующий по Волге, не перестает удивляться красоте и разнообразию волжских берегов.** В верховьях сжимают реку желто-

красные сосновые леса. И воздух здесь напоен ароматом сосны. Лишь изредка где-нибудь возле оврага неожиданно зазеленеет березовая роща. 

Особенно живописен правый гористый берег, круто обрывающийся к реке. 

Ближе к югу зеленые заросли уступают место равнинным хлебам, уходящим в бесконечную даль.  

Но вот река круто поворачивает на юго-восток и сразу ощущаешь дыхание полупустыни.  

Дельта Волги испещрена рукавами, непроходимыми зарослями тростника. 

Два месяца нужно Волге, чтобы преодолеть путь от истока до устья. 

Грамматическое задание. 

1.Подчеркните грамматические основы. 

Вариант 1 – 2-й абзац, вариант 2 – 3-й абзац. 

2.Сделайте синтаксический разбор предложений, отмеченных звездочкой. 

Вариант 1 – *, вариант 2 – ** 

 

 

 

 



Контрольный диктант по теме «Односоставные и неполные предложения». 

*** 

Об этом солдате в Вене рассказывали удивительные истории. Всюду находились очевидцы его подвигов. Верхом 

на лошади нельзя воевать в городе, а он воевал. 

В одном месте уничтожил гранатой вражеский пулемёт, в другом - захватил в плен группу фашистов, в третьем - 

помог сражавшимся бойцам и оглушил прикладом несколько немцев, Но однажды подстрелили его лошадь, и ему 

пришлось ползком добираться до командного пункта. Здесь его встретил капитан и приказал: «Ползи сюда быстрее, а 

теперь вставай. Здесь уже безопасно». 

Солдат приподнялся на колени, и тогда стало видно, что он без сапог, а из-под тряпки предательски виднелся 

грязный бинт. Теперь все поняли, почему солдат воевал верхом. Ему помогли сесть на скамью, начали расспрашивать. 

Паренек подорвался на мине, и ему оторвало часть ступни. На найденной где-то лошади он удрал из госпиталя. «Да 

ведь тебя могли убить на твоей лошади», - сказали ему. «Я не думал о смерти. Нельзя лежать на койке в такое время», - 

ответил он. 

Пришлось все-таки пареньку отправиться в госпиталь, но за боевые подвиги его представили к награде {По Г. 

Хлопову). (142 слова) 

Грамматическое задание  

I вариант 

1)      Выписать неопределенно-личные предложения (части сложных предложений выписываются как 

самостоятельные). 



2)      Синтаксический разбор первого предложения. 

II  вариант 

1)     Выписать безличные предложения. 

2)     Синтаксический разбор второго предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 



 

Грибная пора. 

В середине осени, в середине сентября устанавливается иногда удивительная погода. Утром выпадает на траву 

холодная, обжигающая ноги роса или даже белый хрустящий утренник*. Каждая травинка, каждый упавший на землю 

лист, каждая соломинка, каждая паутинка, протянутая там и сям, - все обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто. Оно 

такого глубокого синего цвета, какого не увидишь в летнюю жаркую пору. 

Солнце начинает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где хрустел под ногами заморозок, появляются 

россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Все в это время в природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой. 

В эту осеннюю пору появляются самые лучшие, самые крепкие, самые вкусные грибы**. Они тоже обрызганы 

росой, и даже в некоторых из них в середине, в ямочке, собирается немного хрустальной влаги. 

(129 слов) 

Грамматическое задание 

1.  Сделайте синтаксический разбор предложения, отмеченного в тексте звездочкой*. 

Вариант I -*; вариант I I - **. 

2. Разберите по составу слова: 

Вариант I - собирается; вариант II – появляются. 

 

 



 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

 

Чудо природы 

Байкал - это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным. Мы, выехав из Иркутска на рассвете, приближаемся 

к нему и замираем от восторга, увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная голубая чаша, окруженная 

горами, расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков, копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара, порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в аквариуме, не обращая внимания на резкое изменение 

давления. Озеро до сих пор таит много загадок, еще не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн - задача, поставленная учеными. 

Грамматическое задание 

Подчеркните обособленные члены предложения. 

 

Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения».   

  

Без проводника 

Напуганный дурными предзнаменованиями, Вандага, наш проводник, вдруг отказался вести нас. По его словам, идти дальше означало бы 

подвергаться явной опасности. 



Мы решили продолжать путь без проводника, но, к великой нашей досаде, совсем потеряли тропу. Один из нас сказал: «Эх вы, горе - 

путешественники! Пойдемте через оврага к морю и выйдем на верный путь». В дороге нас ожидали неприятности: во-первых, мы попали в бурелом, во-

вторых, - в глубокие овраги. Надо было искать другой путь. Взвесив все за и против, мы решили идти прямо. 

Да, путешествовать в горах без проводника, безусловно, трудно и опасно. 

Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, кажется, и остался бы среди них навсегда. Но иногда, наоборот, 

горы кажутся угрюмыми, дикими.   (117 слов) 

Грамматическое задание 

Выпишите из текста предложение со словами или предложениями, грамматически не связанными с членами предложения, и сделайте синтаксический 

разбор. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Чужая речь». 

 На перевозе 

Мальчик отвязал от столба веревку, с усилием оттолкнул паром и и стал тянуть за мокрый канат. Трудно. Тяжелый паром еле-еле ползет, а река широкая. 

Вася стал уставать, тяжело дышал, перестал смотреть кругом, а, нагнув голову, что есть силы тянул канат, и пот капал с красного, пылающего лица. 



Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и сказал, насупив черные брови: «Что долго так? Либо купался там? Гляди, 

кабы кнут по тебе не погулял». 

С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошел к парому, крикнув: «Берись за конопатку, Васька, да чтоб к обеду кончить!» 

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба, и, жуя, пошел к опрокинутой на берегу вверх дном лодке, и стал забивать 

паклей рассохшиеся щели в боках и днище ее. 

С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают с себя рубашонки и кидаются в воду. Крик, визг, смех. А Вася все 

постукивает да постукивает молотком по долоту, забивая в щели паклю. 

(166 слов) 

Грамматическое задание 

1. Начертите схемы предложений с прямой речью. 

2. Сделайте пунктуационный и синтаксический разбор предложения с чужой речью (на выбор учащихся). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контрольный тест по программе 8 класса. 

1 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

  1) лаур..ат, ком..тет 

  2) арт..ллерия, об..лиск 



  3) арх..тектура, д..плом 

  4) пр..вилегия, р..золюция 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

  1) а..естат, кава..ерия 

  2) пье..а, иску..ный 

  3) бе..етристика, инте..ект 

  4) конгре.., диску..ия 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1)срЕдства, облегчИть 

  2) щАвель, включИм 

  3) красивЕе, повторИт 

  4) инАче, собрАла 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

  1) через сутки 

  2) машина нагружена 

  3) кресло-качалка 

  4) довольно жарко 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

  1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 



  2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 

  3) Команда будет выступать на своем поле. 

  4) Оксана любила покрасоваться. 

А6. Какое предложение является неопределенно-личным? 

  1) Переходите улицу внимательнее! 

  2) Мне вдруг сделалось страшно. 

  3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 

  4) Маленькая комната в гостинице. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

  1) Пишу, читаю без лампады. 

  2) Брат любит черный чай, а я – зеленый. 

  3) Мне что-то не по себе. 

  4) Суворов учил брать не числом, а умением. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

  1) Походка, голос, взгляд (..) все изменилось в Маше. 

  2) В опасности забор (..) не препятствие. 

  3) Твои слова (..) словно острый нож. 

  4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре медали. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 



  1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на тягу можно ходить поутру), мы решили переночевать на ближайшей мельнице. 

  2) «Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. – Береги себя и возвращайся домой». 

  3) Все здесь было необычайно: и молчаливые горы,  и суровые скалы, и даже эти одинокие дома на далеком берегу. 

  4) «Очевидно, он что-то такое знает, чего не знаю я» - думал я про полковника. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (знаки препинания не расставлены) 

  1) Джульетта ты как день! 

  2) И невозможное возможно. 

  3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого названия. 

  4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен нежданных. 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно 

  1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно двигаться вперед. 

  2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную. 

  3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро вокзала. 

  4) Сад был окружен забором, старым, ветхим. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Пустив стрелу, 

  1) она упала на купеческий двор. 

  2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 

  3) ее долго пришлось искать. 



  4) Иван-царевич отправился на ее поиски. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

 (1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и губернаторов до каких-нибудь мелких 

делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. (2)Во-первых, они не опасались ответственности и получали возможность творить что 

хотели, не ожидая наказания или возмездия. (3)Лишь на короткие мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, легко подавляемыми. (4)Во-

вторых, в основе всех действий по управлениюстраной,  министерством, департаментом или другим казенным учреждением лежал личный 

произвол, каприз, принцип «что хочу, то и ворочу». (5)Произвол всегда оставался основным и единственным способом управления. (6)Именно в 

таком свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на протяжении веков, которую он в фантастической форме  изобразил  в 

знаменитой «Истории одного города», конечно преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью. 

 

В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1). 

____________________________________________________________ 

В2. Из предложения (3)  выпишите словосочетание со связью примыкание. 

____________________________________________________________ 

В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства. 

___________________________________________________________ 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

___________________________________________________________ 

В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определенно-личным предложением. Напишите его номер. 

_____________________________________________________________ 



В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте. 

___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контрольный тест по программе 8 класса. 

2  вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

  1) д..алог, ст..пендия 

  2) св..детельство, пр..зидиум 

  3) ч..столюбивый, эп..лог 

  4) манн..врировать, ид..ал 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 



  1) коло..альный, режи..ер 

  2) и..юминация, прогре.. 

  3) га..ерея, ко..лорит 

  4) тро..ейбус, ко..итет 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1)кУхонный, обеспЕчение 

  2) договОр, позвОнит 

  3) катАлог, началА 

  4) тортЫ, прАвы 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

  1) впереди лето 

  2) чет или нечет 

  3) разделив на группы 

  4) приемник настроен 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

  1) Все стало вокруг голубым и зеленым. 

  2) В клетке соловей перестал петь. 

  3) Прошло несколько месяцев. 

  4) Ты бы поговорил со мной. 



А6. Какое предложение является неопределенно-личным? 

  1) Сад Капулетти. 

  2) О любви в словах не говорят. 

  3) Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 

  4) При сильном ветре выходить в море опасно. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

  1) Знаешь, Зинка, я против грусти. 

  2) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки. 

  3) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 

  4) Я буду читать за Хлестакова, а ты – за Осипа. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

  1) Очевидно (..) не значит верно. 

  2) Рифей (..) древнее название Урала. 

  3) И сейчас многие знают и любят песни времен Великой Отечественной войны (..) «Дороги», «В лесу прифронтовом», «Землянку». 

  4) Лес (..) будто терем расписной. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

  1) И кочи, и моховые болота, и пни – все хорошо под сиянием лунным. 

  2) «Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал дрессировщик, - надо изучить его привычки, подружиться с ним». 

  3) Однажды – дело было утром часу в двенадцатом – к Перовским нагрянули гости. 



  4) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?» - сказал Печорин. 

А10. В каком предложении нужно постаить только одну запятую? (знаки препинания не расставлены) 

  1) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 

  2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 

  3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 

  4) Люблю тебя Петра творенье! 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно 

  1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым. 

  2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море. 

  3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади. 

  4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежавшего на песке у моря. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Проводя реформы, 

  1) перестраивалась вся жизнь России. 

  2) Петр Первый опирался на опыт европейских стран. 

  3) им упорно сопротивлялись бояре. 

  4) их нелегко было принять. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 



 (1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2)С 1861 года Лесков – сотрудник московских газет, сначала 

«Русской речи», а позднее «Северной пчелы». (3)Писатель пробует свои силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4)В мае 1862 года в 

передовой статье «Северной пчелы», посвященной пожарам в Петербурге, требует от власти открыть народу «поджигателей», «адских злодеев». 

(5)Статья, совпавшая по времени с новой волной репрессий против революционеров, была воспринята как открытое публичное выступление охранителя 

режима, реакционера. (6)Не понятый ни властями, ни революционерами-демократами, ни либералами, разочарованный в реформах царского 

правительства, не принимая революционной перспективы для России, Лесков называл народ «хранителем отечественного предания» в искусстве, труде, 

в повседневном укладе жизни. 

 

В1. Из предложения (1)  выпишите словосочетание со связью согласование. 

____________________________________________________________ 

В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2). 

____________________________________________________________ 

В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер. 

___________________________________________________________ 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

___________________________________________________________ 

В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения. 

В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6). 

___________________________________________________________  

 


