


                        

    

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область 

«Филология») для 8 класса  (базовый уровень) составлена  в соответствии с Фе-

деральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования и с учетом примерной про-

граммы по русскому языку для 5-9 классов (основное общее образование), 

утвержденной Министерством образования и науки РФ, и программы порус-

скому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы (Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012.).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по русскому языку линии 

непрерывного образования «Школа России» издательства «Просвещение» (под 

ред. Н.М. Шанского, авторы:Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцо-

ва и др.) 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по русскому языку 

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»  

2) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего об-

разования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004; 

3) Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебни-

ков, рекомендованных  к использованию  при реализации имеющих 

гос.аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования»(№253 от 31 марта 2014 года) 

с изменениями от 08.06.2015 приказом №576 

4) Учебный план   КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс на 2023-2024 учебный год. 

5) Годовой календарный график  КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс на 2023-2024 

учебный год. 

6) Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе 

«Программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изу-

чением русского языка. 5-9 классы». Москва, Дрофа, 2010 год. (Автор 

программы В.В. Бабайцева).  

Количество часов по учебному плану-34 часа (1 час в неделю). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю(102 часа  в год). 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-
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формации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(Лингвистическая игра «Аукцион»); дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках (Районный фестиваль 

социальных спектаклей, школьный фестиваль талантов «Литературная поста-

новка»); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые учат  и командной работе и взаимодействию с другими детьми (применяет-

ся методика шестигранного обучения, кластер, синквейн и др.);   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-

ры во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, ко-

торые определены стандартом. 

Русский язык – это важнейшая часть национальной культуры русского 

народа, поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, 

являясь не только предметом изучения системы знаний, на основе кото-
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рых формируются практически важные умения и навыки, но и важнейшим 

средством познания других наук, средством развития мышления и воспи-

тания учащихся. 

Общая характеристика курса 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

нимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, фор-

мирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание 

курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательно-

го процесса на достижение метапредметных и предметных целей обуче-

ния, что возможно на основекомпетентностного подхода, который обес-

печивает формирование и развитие коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций, направлено на со-

вершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. 

Цели обучения русскому языку: 

 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситу-

ациях его использования;                        

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию, потребности к речевому само-

совершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функциони-

ровании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистиче-

ских ресурсах, об основных нормах русского литературного язы-

ка; о русском  речевом этикете;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифици-

ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения норматив-

ности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
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  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 Развивать способности учащихся к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации.   

 Углублять  и расширять знания о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершен-

ствовать умения моделировать свое речевое поведение в соответствии  

с условиями и задачами общения 

 Развивать  и совершенствовать коммуникативную, лингвистическую 

(языковедческую) и культуроведческую компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами рече-

вой деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми уме-

ниями и навыками использования  языка в жизненно важных для данного 

возраста ситуациях общения, проявляется в умении определять цели ком-

муникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых поня-

тиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; фор-

мирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамма-

тических норм, синтаксических конструкций; совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности; умения пользовать различ-

ными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческаякомпетенцияпредполагает осознание род-

ного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоения норм русского речевого этикета, культуры меж-

национального общения; способность объяснять значения слов с нацио-

нально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, пред-

полагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в дея-

тельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направ-

ленности курса русского языка является важнейшим условием формиро-
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вания грамотности как способности человека максимально быстро адап-

тироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основ-

ными индикаторами функциональной грамотности являются коммуника-

тивные универсальные учебные действия (владеть всеми видами рече-

вой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие о 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письмен-

ную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила речевого этике-

та);познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимо-

сти от коммуникативной цели; применять методы информационного по-

иска ,в том числе компьютерных средств; перерабатывать и систематизи-

ровать информацию и предъявлять ее различными способами); регуля-

тивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно форму-

лировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправ-

ленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе 

изучения русского языка в школе. 

 

 

Содержательные линии программы 

В 8 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значи-

тельное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается 

обобщением и повторением пройденного, что должно обеспечивать необ-

ходимый уровень прочных знаний и умений. В программе специально вы-

делены часы на развитие связной (устной и письменной) речи учащихся. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и до-

ступности, а также преемственности и перспективности между различны-

ми разделами курса. Курс русского языка для основной школы направлен 

на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладе-

ния знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм рус-

ского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижа-
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ется общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свобод-

но выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблю-

дать этические нормы общения. 

Рабочая программа курса русского языка для 8 класса учитывает прохож-

дение обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного 

Стандартом образования, реализует компетентностный подход к образо-

ванию. Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на 

основе «Программы для общеобразовательных учреждений с углублен-

ным изучением русского языка. 5-9 классы». Москва, Дрофа, 2010 год. 

(Автор программы В.В. Бабайцева).  

Рабочая программа включает перечень обязательных знаний, умений, 

навыков соответствующего уровня, а также перечень общеучебных уме-

ний и навыков, описание регионального компонента, а также материал по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. Программа со-

держит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий 

из области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся; сведения об основ-

ных нормах русского литературного языка. 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-

ральных качеств личности, его значения в процессе получения школь-

ного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-

шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чи-

стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенстванию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-

го общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являют-

ся следующие умения и качества: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи; 
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– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с ав-

тором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной фор-

ме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопро-

сы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» явля-

ется формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1. Владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определен-

ную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче ин-

формации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных техноло-

гий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, по-

следовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сооб-

щениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни ; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках литературы, иностранного языка и других). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные УУД:  
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– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способ-

ность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозиро-

вать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продук-

тивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: факту-

альную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности; 

– задавать вопросы. 

Предметными  результатами  освоения программы по русскому языку 

являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государ-

ственном языке Российской Федерации, средстве межнационального об-

щения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культу-

ры народа; роли русского языка в жизни человека и общества; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования а также 

роли русского языка в процессе самообразования; 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообще-

ния(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, спра-

вочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владе-

ние различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с 

понимание его основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации); 
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 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, принадлежности к определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно вы-

ражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различ-

ных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявле-

ние), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языко-

вых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм ре-

чевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-

ния (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффек-

тивности коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о род-

ном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы ре-

чи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употреб-

ления в речи; 

5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содер-

жания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным 
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функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

6. Осознание эстетической функции русского языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словооб-

разовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предло-

жений; составлять разные виды простых и сложных предложений; состав-

лять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор 

простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между сло-

вами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновы-

вать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изу-

ченные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; произ-

водить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изучен-

ных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; нахо-

дить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предло-

жения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные 

предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно ис-

пользовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные пред-

ложения или синонимичные простые осложненные предложения; содер-

жательно и стилистически оправданно использовать различные способы 

передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять уст-

ные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуж-

дения в разных стилях;писать изложение текста с дополнительным зада-

нием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с 

элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать 

тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной про-

граммы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста.  

Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития учащихся в 8 классе, связанных  
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 с осуществлением качественного преобразования учебных действий 

моделирования, оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося на данном возрастном уровне 

первичного научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-

модействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами органи-

зации кооперации и сотрудничества, связанных с изменением харак-

тера и способа общения, а также способов получения информации 

(через СМИ, телевидение, Интернет). 

Построение образовательного процесса  по предмету, эффективный выбор 

условий и методик обучения, осуществляющийся  с учетом особенностей 

подросткового возраста, способствует формированию успешности лично-

сти учащихся, связывается с развитие его социальной взрослости.  

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Формы организации обучения:  

 фронтальная (общеклассная)  

 групповая / парная 

 индивидуальная 

 дифференцированная. 

Методы и приёмы обучения: 

А. Традиционные: 

 методы устного изложения знаний учителем и активизации познава-

тельной деятельности учащихся (объяснение, лекция, беседа); 

 метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучае-

мого материала (работа с обобщающими схемами и таблицами по 

орфографии и пунктуации); 

 методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебни-

ком); 

 методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвое-

нию нового материала (работа с учебником, с разнообразными линг-

вистическими словарями графические  работы);  

 методы учебной работы по применению знаний на практике и выра-

ботке умений и навыков (упражнения, практикумы, самостоятель-

ные работы);  

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (по-

вседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос (инди-

видуальный, фронтальный, уплотненный), выставление поурочного 
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балла, контрольные работы, проверочные проверка домашних работ, 

программированный контроль). 

Б. Инновационные образовательные технологии:  

 ИКТ–технологии 

 технология  проблемного обучения 

 технология развития критического мышления 

 тест-технологии 

 технология поэтапного формирования умственных действий 

 дифференцированное обучение 

 метод проектов и исследовательского изучения 

 технология «кейс – стади» 

 игровые технологии 

 технология «Творческих мастерских» 

 метод эвристических вопросов. 

Типология уроков 

1. Уроки изучения нового материала:  

 урок – лекция 

 урок – беседа 

 урок-исследование 

 учебная конференция 

 мультимедиа-урок  

 проблемный урок.  

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков: 

 урок - практикум  

 урок развития речи  

 урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа)  

 урок - лабораторная работа  

 урок - деловая или ролевая игра. 

3. Уроки обобщения и систематизации:  

 урок защиты проектов 

 консультация 

 семинар 

 диспут 

 игра конкурс, викторина 

 урок-анализ контрольных работ  

 обзорная конференция  

 урок-беседа. 

4. Уроки контроля знаний, умений и навыков: 

 Урок-зачет (тематический, зачет-практикум, дифференцирован-

ный  зачет) 
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 смотр знаний 

 защита творческих, исследовательских работ, проектов  

 творческий отчет  

 контрольная работа  

 собеседование. 

5. Комбинированные уроки. 

6. Интегрированные уроки. 

Средства обучения  

 для учащихся:  учебники, рабочие тетради, демонстрационные таб-

лицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), технические 

средства обучения ( компьютер, мультимедиапроектор) для исполь-

зования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное плани-

рование, Интернет - ресурсы, ЭОР (CD, DVD – диски). 

Виды и формы контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по следующим 

направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, си-

стемно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию 

учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, кон-

струирования предложений и текста, владение лексикой и фразеоло-

гией русского языка, его изобразительно-выразительными возмож-

ностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, 

свое отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 административный. 

Формы контроля: 

 диктант 

 выборочный диктант 

 предупредительный диктант 

 объяснительный диктант 

 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная 

самостоятельная работа 
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 словарный диктант 

 проверочная работа 

 тест 

 компьютерное тестирование 

 лингвистический анализ текста 

 фронтальный, выборочный опрос 

 индивидуальные дифференцированные задания 

 редактирование текста 

 восстановление деформированного текста 

 изложение с опорой на текст 

 сочинение на лингвистическую тему. 

 

 
 Выпускник должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека 

и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культу-

ры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамма-

тических средств; развития способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 
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2. Содержание учебного предмета 
 
№ 

п/п 
Раздел Содержаниеизучаемого материала 

1 Русский 

язык в со-

временном 

мире 

Систематизация сведений о русском языке как развивающемся 

явлении, литературном языке. Функции русского языка в совре-

менном мире. Русский язык как государственный язык и средство 

межнационального общения 

2 Повторение 

изученного в 

5-7 классах  

Синтаксические условия употребления знаков препинания. Поня-

тие о типах предложения, средствах связи простых предложений  

в сложном предложении и условиях постановки знаков препина-

ния. Правила написания Н и НН в суффиксах разных частей речи. 

Повторение фонетики, состава слова, орфограмм и морфологии. 

Правописание НЕ с глаголами, деепричастиями, существитель-

ными, прилагательными и наречиями на -о.Слитное и раздельное 

написание НЕ-НИ с местоимениями и наречиями. Стиль и тип 

текста. Строение текста. Понятие о языковых средствах, исполь-

зованных в тексте. Сжатое и подробное изложение. Правописание 

разных частей речи. Морфологический и синтаксический разбор 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура  

речи 

Текст, предложение и словосочетание как единицы синтаксиса,  

их синтаксическая роль. Текст как речевое произведение. Опреде-

ление текста. Основная мысль. Виды связи в тексте. Характери-

стика человека. Смысловые и грамматические связи словосочета-

ний и предложений в составе текста. Смыслоразличительная роль 

знаков препинания. Признаки словосочетания как единицы син-

таксиса. Словосочетание и предложение. Словосочетание и соче-

тание слов.Основные виды словосочетаний (наречные, именные, 

глагольные). Признаки словосочетаний.Виды словосочетаний  

по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. 

Алгоритм выполнения синтаксического разбора словосочетания 

4 Простое 

предложение 

Структура предложения. Порядок слов в предложении. Главные 

члены двусоставного предложения, основные типы грамматиче-

ских основ.Прямой и обратный порядок слов в предложении.  

Интонационные средства и основные элементы интонации. Жан-

ровое разнообразие сочинений. Сопоставительный анализ репро-

дукции с изображением памятника культуры. Структура текста-

описания, языковые особенности 

5 Двусостав-

ное предло-

жение. Глав-

ные члены 

предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. По-

вторение пройденного материала о подлежащем и сказуемом. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Способы выра-

жения простого глагольного сказуемого. Алгоритм определения 

ПГС. Характерные для публицистики средства языка. Структура 

текста-описания и его языковые особенности. Способы выраже-

ния и структура составного глагольного сказуемого. Алгоритм 

определения СГС. Структура составного именного сказуемого. 

Морфологические способы выражения именной части. Алгоритм 

определения СИС. Особенности связи подлежащих и сказуемых. 
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Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым. Де-

монстрация роли пунктуации в передаче смысловой стороны речи  

6 Двусостав-

ное предло-

жение. Вто-

ростепенные 

члены пред-

ложения 

Актуализация знаний о второстепенных членах предложения. 

Грамматические признаки второстепенных членов предложения. 

Морфологическая выраженность дополнения. Грамматическая 

правильность предложений с дополнением. Прямое и косвенное 

дополнение. Определение как член предложения. Основные при-

знаки и функции определения. Способы выражения определений. 

Согласованные и несогласованные определения. Приложение как 

разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот, знаки 

препинания при нем. Алгоритм синтаксического разбора простого 

двусоставного предложения. Нормы сочетания слов и их наруше-

ний в речи. Устные и письменные тексты разных типов и стилей  

с учетом замысла, адресата и ситуации общения. Смысловая связь 

частей текста, порядок слов. Характеристика человека, особенно-

сти текста 

7 Односостав-

ные предло-

жения 

Признаки односоставного предложения. Основные группы. Глав-

ный член односоставного предложения. Грамматические призна-

ки назывного предложения. Использование назывных предложе-

ний в художественной речи. Структурные и смысловые особенно-

сти определенно-личных и неопределенно-личных предложений. 

Текстообразующая роль определенно-личных предложений. Сфе-

ра употребления, способы выражения сказуемого. Особенности 

составления инструкции как речевого жанра. Употребление одно-

составных предложений в инструкциях разных типов. Граммати-

ческие признаки безличных предложений, смысловые особенно-

сти. Употребление безличных предложений в речи. Типологиче-

ские особенности рассуждения. Информативность аргументов. 

Использование аргументов с опорой на личный опыт. Понятие  

о неполных предложениях, их назначение. Неполные предложе-

ния в диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор 

односоставного предложения, нормы сочетания слов и их нару-

шения в речи 

8 Понятие об 

осложнен-

ном предло-

жении 

Грамматические признаки осложненного предложения,  

виды осложнения (однородные и обособленные члены, вводные  

и вставные конструкции, обращения) 

9 Однородные 

члены пред-

ложения 

Условия однородности членов предложения. Средства связи меж-

ду однородными членами. Особенности и функции однородных 

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особен-

ности предложений с однородными членами. 

Сравнительная характеристика человека как вид текста. Строение, 

языковые особенности. Условия и особенности однородности  

и неоднородности определений. Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами.  

Обобщающие слова перед однородными членами предложения  

и после них. Грамматические признаки однородного ряда. Прави-



18 

ла постановки знаков препинания. Роль предложений с обобща-

ющими словами в текстах различных стилей. 

Синонимия простых предложений с однородными членами  

и сложносочиненных предложений. Языковые особенности  

и структура текста-описания 

10 Обособлен-

ные члены 

предложения 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Грамматические признаки обособленных членов в предложении. 

Условия и функции обособления согласованных распространен-

ных определений, несогласованных определений, знаки препина-

ния при них. Интонация предложений с обособленными опреде-

лениями. Создание текстов разных стилей и типов.Основные ча-

сти рассуждения на основе спорного утверждения. Определение 

смысловой связи частей текста. Обособление согласованных при-

ложений. Выделительные знаки препинания при них. Отсутствие 

или наличие запятой перед союзом как. Основные условия 

обособления приложений. Интонационные особенности. Синтак-

сические синонимы. Условия обособления и функции обстоятель-

ств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепри-

частием. Предложения со сравнительными оборотами. Обособле-

ние обстоятельств, выраженных существительными с предло-

гом.Интонация предложений с обособленными обстоятельствами. 

Синтаксические синонимы. Основные признаки и функции уточ-

няющих членов предложения. Обособление дополнения с предло-

гами. Пунктуационное оформление. Грамотное употребление 

обособленных и уточняющих членов предложения в различных 

синтаксических конструкциях 

11 Обращение Назначение (звательная, оценочная и изобразительная функции) 

и способы выражения обращения. Распространенные обращения. 

Пунктуация при обращении. Употребление обращений в речи. 

Эпистолярный жанр: специфика и приметы. Деловое письмо. 

Особенности делового стиля речи 

12 Вводные и 

вставные 

конструкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Роль вводных слов как средства выражения субъективной оценки 

высказывания. Группы вводных конструкций по значению,  

их стилистические функции. Использование вводных слов как 

средства связи предложений и смысловых частей текста. Вводные 

слова, словосочетания и знаки препинания при них. Одиночные  

и парные знаки препинания. Особенности употребления вставных 

конструкций, их стилистические функции. Интонация предложе-

ний с вставными конструкциями. Требования к устному выступ-

лению. Структура и специфические особенности публицистиче-

ского стиля речи. Роль междометий в предложении и тексте. Зна-

ки препинания. Правила синтаксического и пунктуационного раз-

бора предложений со словами, грамматически не связанными  

с членами предложения 

13 Понятие о 

чужой речи 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Разде-

лительные и выделительные знаки препинания в предложениях  

с прямой речью. Предложения с прямой речью. Замена косвенной 
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речи прямой. Предложения с косвенной речью. Замена прямой 

речи косвенной. Диалог, знаки препинания при нем. Структурные 

компоненты рассказа. Создание рассказа, в основе которого лежит 

повествование о случае из жизни очевидца события. Цитаты  

и знаки препинания при них. Правила оформления цитат. Алго-

ритм синтаксического и пунктуационного разбора предложений с 

чужой речью 

14 Повторение 

и системати-

зация изу-

ченного в 5-

8 классах  

Основные грамматические категории языка. Синтаксические  

и морфологические нормы в практической деятельности. Умест-

ное употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Зна-

ки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препина-

ния. Сочетания знаков. Роль пунктуации в речи. Текст как речевое 

произведение. Особенности и способы сжатия текста. Смысловые 

связи частей текста, характер синтаксических конструкций 

 

 

3
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Приложения 

Приложение 1 

Тематическое планирование 8 класс, 102 часа 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

всего 

Реализация рабочей программы воспита-

ния 

1 Русский язык в совре-

менном мире 
1 -День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

2 Повторение изученного в 

5-7 классах 
7 -Мероприятия к Дню грамотности 

-Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

() 

9 - Мероприятия в рамках Декады энергосбереже-

ния «ВместеЯрче» 

- Викторина «Знай и люби русский язык» 

4 Простое предложение 6 -Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Учителя. 

-«Золотая осень»: конкурс стихов собственного 

сочинения 

5 Двусоставное предложе-

ние. 

Главные члены предло-

жения 

10 - Организация походов на выставки, концерты, в 

библиотеку, музей, театральные постановки 

6 Двусоставное предло-

жение.  

Второстепенные члены 

предложения 

18 - Всероссийский урок безопасности в сети Ин-

тернет 

-Мероприятия, согласно месяцу правовых зна-

ний 

- Урок толерантности «Все мы разные, но все 

мы вместе» 

- Мероприятия к Дню матери: конкурс «Письмо 

маме» 

7 Односоставные пред-

ложения 
11 -Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 

- Мероприятия по декаде за ЗОЖ 

-Новогодние мероприятия 

8 Понятие об осложненном 

предложении 
1 -Час памяти «Блокада Ленинграда» 

- Тематические экскурсии по предметам 

9 Однородные члены пред-

ложения 
11 -Месячник спортивно-массовых мероприятий 

- День родного языка 

10  Обособленные члены 

предложения 
15 -Праздничные мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

- Международный день борьбы с наркоманией 

11 Слова, грамматически не  

связанные с членами  

предложения  (9 часов) 

9 -Уроки мужества в рамках Дня Победы 

12 Понятие о чужой речи 3 -Мероприятия, посвященные дню славянской 

письменности и культуры 

-Конкурс чтецов «Памяти павших будьте до-

стойны!» 
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13 Повторение и системати-

зация  

изученного в 5-8 классах 

4  

 ИТОГО 102  
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Календарно- тематическое планирование 8 класс 

№ урока                      Тема План Факт 

 Русский язык в современном мире 1 час   
1 Функции русского языка  в современном мире. 4.09  

 Повторение изученного в 5-7 классах 7 ч.   
2 Фонетика и графика.  Орфография 5.09  
3 Морфемика и словообразование. 6.09  
4 Лексикология и фразеология. Культура речи. 11.09  
5 Виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности; средства связи простых предложений в сложные 
12.09  

6 Лексикология и фразеология. Культура речи. 13.09  
7 Р/р Строение текста. Стили речи. 18.09  
8 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме                      

«Повторение                изученного в 5 - 7 классах» 

 

19.09  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  9 ч.   

9 Основные единицы синтаксиса. Анализ контрольного диктанта. 20.09  
10 Р/Р Сжатое изложение по упр.80 25.09  
11 Словосочетание             как единица              синтаксиса. Строение 

словосочетаний. 

26.09  

12 Виды связи словосочетаний 27.09  
13 Словосочетание Связь слов в словосочетании; согласование, управ-

ление, примыкание. 
2.10  

14 Словосочетание Связь слов в словосочетании; согласование, управ-

ление, примыкание. 
3.10  

15 Словосочетание Связь слов в словосочетании; согласование, управ-

ление, примыкание. 
4.10  

16 Грамматическое значение                словосочетаний. 9.10  
17 Синтаксический разбор                        словосочетаний 10.10  

 Простое  предложение    (6 часов)   
18 Строение и грамматическое значение предложений. 11.10  
19 Строение и грамматическое значение предложений. 16.10  
20 Порядок слов в предложении.Интонация. Простое предложение. По-

рядок слов в предложении. Логическое ударение. Синтаксический 

разбор предложения.             

17.10  

21 Р/р. Характеристика человека 18.10  
22 Р/Р Сжатое изложение текста В.Астафьева «И прахом своим» 23.10  
23 Р/Р Сжатое изложение текста В.Астафьева «И прахом своим» 24.10  

 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. (10 

часов) 
  

24 Подлежащее. 25.10  

25 Сказуемое.  Простое глагольное сказуемое 6.11  

26 Сказуемое.  Простое глагольное сказуемое 7.11  
27 Составное   глагольное              сказуемое. 8.11  
28 Составное глагольное сказуемое. 13.11  



23 

29 Составное   именное                    сказуемое 14.11  
30 Составное именное сказуемое. 15.11  
31 Согласование сказуемого с подлежащим 20.11  
32 Тире между    подлежащим                и сказуемым 21.11  
33   Контрольный диктант №2 по теме                    «.Главные                

члены             предложения» 
22.11  

 Второстепенные  члены  предложения ( 18 часов)   
34 Роль  второстепенных членов  предложения. Анализ контрольного 

диктанта.  
27.11  

35 Дополнение. 28.11  
36 Дополнение 29.11  
37 Определение. 4.12  
38 Определение 5.12  
39 Синонимика согласованных и несогласованных определений 6.12  
40 Приложение.    Знаки     препинания  при нем. 11.12  
41 Приложение.    Знаки     препинания  при нем. 12.12  
42 Р/Р Ораторская ( публичная) речь. 13.12  
43 Обстоятельство 18.12  
44 Обстоятельство 19.12  
45 Основные виды обстоятельств 20.12  
46 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 25.12  
47 Готовимся к ОГЭ: проверочный тест №7 26.12  

48 Р/Р Работа над сжатием текста. 27.12  

49 Контрольный диктант №3 по теме  «Второстепенные предложения». 28.12  
50 Р.р. Сжатое изложение с элементами сочинения «О милосердии»   
51 Р.р. Сжатое изложение с элементами сочинения «О милосердии»   

 Односоставные предложения  (11 часов)   
52 Основные группы односоставных предложений. Анализ контроль-

ных предложений 
  

53 Определенно – личные                   предложения.   
54 Неопределенно-  личные                предложения   
55 Безличные   предложения.   
56 Назывные предложения.   
57 Неполные             предложения   
58 Синтаксический разбор односоставного предложения.   
59 Употребление односоставных предложений в устной и письменной 

речи. Синтаксический разбор односоставных предложений. Сино-

нимия односоставных и двусоставных предложений 

  

60 Обобщение и систематизация материала по теме « Односоставные 

предложения». Подготовка к контрольному диктанту. 
  

61 Контрольный диктант №4  по теме «Односоставные предложения»   
62 Р.р. Рассказ на свободную тему.  Контрольное изложение с элемен-

тами сочинения. 
  

 Простое осложненное предложение.  Понятие об осложненном   
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предложении  1ч 

63 Понятие об осложненном предложении.   Анализ контрольного дик-

танта. 
  

 Однородные  члены   предложения  11 часов   
64 Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения 
  

65 Однородные    члены, связанные сочинительными союзами, и пунк-

туация    при них. 
  

66 Однородные    члены, связанные сочинительными союзами, и пунк-

туация    при них. 
  

67 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. 
  

68 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. Тест. 
  

69 Синтаксический разбор   предложения     с однородными членами. 

Пунктуационный разбор    предложения                  с однородными 

членами. 

  

70 Повторение по теме «Однородные члены предложения». Тест.   
71 Контрольный диктант №5 по теме    «Однородные члены предложе-

ния».  

 

  

72 Комплексная работа по теме «Однородные члены предложения» 

(Диктант с грамматическим заданием) 

  

73 Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. Готовимся к 

ОГЭ: тест№16 (НиНН в разных частях речи) 

  

74 Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. Готовимся к 

ОГЭ: тест№16 (НиНН в разных частях речи) 

 

  

 Обособленные члены предложения ( 15 часов)   
75 Понятие об                   обособлении. Анализ контрольного диктанта.   
76 Обособленные определения.  Выделительные знаки                     пре-

пинания при них. 

 

  

77 Обособленные приложения.   Выделительные знаки                препи-

нания  при них 
  

78 Обособленные приложения.   Выделительные знаки                препи-

нания  при них  
  

79 Обособленные обстоятельства..   Выделительные знаки                

препинания  при них 
  

80 Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
  

81 Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
  

82 Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
  

83 Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор                        предложений  с обособлен-
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ными членами. 

84 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»   
85 Готовимся к гиа: тест №3   

86 Повторим орфографию. Слитное, раздельное и дефисное написание 

слов.Правописание предлогов и союзов. Тест №11 (часть2) 

  

87 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. Тест№4 

  

88 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравни-

тельный оборот. Тест №5 

  

 Слова, грамматически не  связанные с членами  предложения  

(9 часов) 
  

89 Обращение. Анализконтрольного диктанта.   

90 Знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений 

  

91 Вводные слова и вводные предложения.    

92 Выделительные знаки                          препинания при вводных сло-

вах, вводных                  сочетаниях слов и вводных              предло-

жениях. 

  

93 Предложения с вводными словами , словосочетаниями. Знаки пре-

пинания при них. 
  

94 Вставные конструкции (слова, словосочетания  и предложения) 
 

  

95 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со слова-

ми,  словосочетаниями  и предложениями, грамматически не свя-

занными  с членами  предложения. 

  

96 Р.р. Рассуждение на основе литературного произведения. Изложе-

ние с элементами сочинения 
  

  Чужая речь (3 часа)   
97  Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью и знаки препинания при них. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

  

98 Цитаты и знаки препинания при них.Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений с чужой речью. Закрепление темы 

«Способы передачи чужого речи» . 

  

 Повторение изученного в 8 классе   

99  Систематизация и обобщение изученного по теме   

100  Систематизация и обобщение изученного по теме   

101  Систематизация и обобщение изученного по теме   

102  Систематизация и обобщение изученного по теме   
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оцен-

ки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного вы-

сказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) зна-

ние полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) рече-

вые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по рус-

скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять опре-

деления, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформле-

ние ответа. 

Оценка «5» 

 ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 

 ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

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

ности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»  

ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке 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. 

Оценка «2»  

ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1»  

ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на провер-

ку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во време-

ни, то есть 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. 
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Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотно-

сти. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нор-

мам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно-

го класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самосто-

ятельные,  так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выяв-

ление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  изу-

ченных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представ-

лены 1-3 случаями. В целом  количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 

классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфо-

грамм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм,  в 

8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,   в 9 классе -24 различных орфо-

грамм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написани-

ями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1.В переносе слов; 

2.На правила, которые не включены в школьную программу; 

3.На еще не изученные правила; 

4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специаль-

ная работа; 

5.В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

(вместо земля). 

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

делять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошиб-

ки: 

1.В исключениях из правил; 

2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правила-

ми; 
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4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастия-

ми, выступающими в роли сказуемого; 

5.В написании ы и  и после приставок; 

6.В случаях трудного различия НЕ- и НИ- (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

иное не…; не что иное  как и др.); 

7.В собственных именах нерусского происхождения; 

8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после-

довательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило,  если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетиче-

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при нали-

чии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пункту-

ационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунк-

туационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может вы-

ставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается вы-

ставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуаци-

онных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен-

ки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволя-

ет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографи-

ческие ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфо-

графических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонети-

ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины за-

даний. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

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

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная ра-

бота. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 

4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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

ем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописа-

ния. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-

ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографиче-

ских, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по лите-

ратуре. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

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

ская ошибка. 

Оценка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

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

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов. 

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

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»  

 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфо-

графические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфогра-

фических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

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

Оценка «1»  

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
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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 со-

чинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфо-

графических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставле-

нии оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта те-

ма высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негру-

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».   

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцени-

ваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, ак-

куратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания опреде-

ляется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного уме-

ния или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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