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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии  со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом МО и Н РФ № 1897 от 17.12.2010г.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный  стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

• Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2013 г 

(Стандарты второго поколения) 

• Рабочей программы. Русский язык 5-9 классы 

Данная программа предназначена для обучения школьников в 8 классе  русскому языку в  

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК авторов; С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов и др. – 8 класс;Тростенцовой Л.А.,  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Общие цели образования с учетом  специфики учебного предмета 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

            Тип программы – базовая. 

           Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

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 5-9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному плану  образовательного учреждения ЦО на изучение русского языка 

выделяется в 8 классе - 68 часов – 2 часа в неделю 

Особенности  классов, в которых реализуется данная программа 

Классы общеобразовательные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

 

 

 

Темы 
 

Кол-во 

часов 

 

Контроль 

1. Русский язык в современном мире.        1 - 

2.Повторение изученного в 5-7 классах. 6 ч.+2 ч. Входная административная контрольная 

работа. 

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

 

5ч.+1ч. 

 

 

Простое  предложение 2ч.  

Двусоставные предложения.     10+2 

 

Полугодовая административная 

контрольная работа. 

Односоставные предложения. 9ч.+1 ч Контрольный диктант «Двусоставные и 

односоставные предложения». 

 4.Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены 

предложения 

 

9ч.+1ч 

 

Контрольный диктант «Однородные члены 

предложения». 

Обособленные члены предложения. 11 Контрольный диктант  «Обособленные 

члены предложения» 

5.Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

    6ч 

 

- 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь.  Промежуточная аттестация. 

6.Повторение изученного за курс 8 класса. 2 ч.  

     ИТОГО ЗА ГОД 68  

 

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 



ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деи  ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 



неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Русский язык  

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 



• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание курса 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций в 5 

классе. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики  русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

     В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится 

реализация  развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей Фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметногосодержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

компетенцию «научись учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

     Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности  

 

Содержание учебного курса (предмета) 

1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 

как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 

его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 



нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 



Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 



языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 



Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

  



Календарно-тематическое планирование – 8 класс 

№п/п дата тема количество 

часов, 

отводимое на 

освоение темы 

1.   Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире. Русский язык среди мировых языков. Богатство русского языка. 

Функции русского языка в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка  

1 

2.   Повторение изученного в 5-7 классах (6+2) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Основное назначение языка. 

Нормы литературного языка. Правила орфографии и пунктуации. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом 

и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

 

1 

3.   Знаки препинания в сложном предложении.  

Простое и сложное предложение. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

1 

4.   Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

1 

5.   Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

1 

6.   Р. Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко. 

Последовательность работы над изложением. Стили и типы речи, анализ языковых единиц 

1 

7.   Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

НЕ с глаголами и деепричастиями, причастиями, именами существительными, прилагательными 

1 

8.   Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 1 

9.   Р.Р. Сочинение в форме письма о прошедшем лете 

Типы и жанры текста 

1 

10.   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5+1) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Синонимические по значению словосочетания. 

Единицы синтаксиса русского языка.  Словосочетание и предложение как предмет изучения 

синтаксиса, их синтаксическая роль. Текст. Основные признаки текста. Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. Основное свойство предложения; отличие слова и словосочетания от предложения. 

 

1 



№п/п дата тема количество 

часов, 

отводимое на 

освоение темы 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). 

11.   Сжатое изложение.  Отрывок из очерка К. Паустовского "Страна за Онегой" 

Способы компрессии (сжатия) текста. План как вид информационной переработки текста 

1 

12.   Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Основные признаки 

словосочетания. Связь  слов  в  словосочетании. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи 

1 

13.   Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, примыкание 

1 

14.   Синтаксический разбор словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

1 

15.   Контрольная работа по теме «Словосочетание» 

Орфографические и пунктуационные правила за курс 7 класса в соответствии с ФГОС 

1 

16.   Простое предложение. (2) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Структура  простого     предложения. Главные  члены двусоставного предложения,   Основные типы 

грамматических основ. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

1 

17.   Порядок слов в предложении. Интонация. 

Прямой и обратный порядок    слов в предложении. Интонационные средства,  основные элементы    

интонации  (изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, логическое ударение 

1 

18.   Двусоставные предложения» (10+2) 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего 

 

 

1 

19.   Р.Р. Сочинение по картине И. Шевандроновой «На террасе». 

Замысел сочинения-описания,     тема, основная мысль, композиционные элементы текста 

1 

20.   Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Типы сказуемого. Простое    глагольное   сказуемое   и способы   его   выражения. Составление 

предложений по заданным схемам 

1 

21.   Составное глагольное сказуемое. 1 



№п/п дата тема количество 

часов, 

отводимое на 

освоение темы 

Составное  глагольное  сказуемое, способы   его выражения 

22.   Составное именное сказуемое. 

Составное   именное  сказуемое, способы   его   выражения. 

1 

23.   Тире между подлежащим и сказуемым. 

Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка знаков  препинания между  подлежащим 

1 

24.   Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка знаков  препинания между  подлежащим и 

сказуемым. 

Понятие второстепенные члены предложения. Группы второстепенных членов предложения. 

Дополнение     прямое   и   косвенное. Способы   выражения дополнения 

1 

25.   Определение 

Определение, способы выражения определений, согласованные и несогласованные определения 

1 

26.   Приложение. Знаки препинания при нѐм. 

Приложение как разновидность определения.   Знаки препинания  при приложении 

1 

27.   Обстоятельство 

Виды  обстоятельств по значению. Способы выражения     обстоятельств 

1 

28.   Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Синтаксический разбор предложений. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи 

1 

29.   «Характеристика человека». 

Характеристика человека   как  вид текста, строение, языковые   особенности. 

1 

30.   «Односоставные предложения» (9+1) 

Главный член односоставного предложения. 

Односоставные предложения, их основные   группы. Главный член односоставного предложения. 

Типы односоставных предложений 

1 

31.   Назывные предложения. 

Признаки назывных предложений. Их структурные и смысловые особенности. 

1 

32.   Определѐнно-личные предложения 

Определенно-личные  предложения. Их  структурные  и смысловые      особенности. 

1 

33.   Неопределѐнно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения,   их   структурные и смысловые особенности 

1 

34.   Инструкция. Рассуждение 

Инструкция. Сочинение-рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. Раз-

мышление   об ответственности человека  за свои слова с опорой на личный опыт 

1 

35.   Безличные предложения 1 



№п/п дата тема количество 

часов, 

отводимое на 

освоение темы 

Безличные    предложения, их структурные и смысловые особенности. 

36.   Неполные предложения. 

Предложения   полные   и неполные.   Неполные   предложения в диалоге и сложном 

1 

37.   Синтаксический разбор односоставного предложения 

Синтаксический разбор предложений. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

1 

38.   Повторение изученного по теме «Двусоставные и односоставные предложения 

Разница между односоставными и двусоставными предложениями. Виды односоставных 

предложений 

1 

39.   Контрольный диктант №1 «Двусоставные и односоставные предложения». 

Односоставные предложения, их основные   группы. 

1 

40.   Простое осложнѐнное предложение» (1+9) 

Понятие об  осложненном предложении.  Понятие об однородных членах предложения 

Осложнѐнное предложение. Средства связи   однородных членов   предложения.  Интонационные и 

пунктуационные особенности осложнѐнных предложений 

 

1 

41.   Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

Предложения с однородными   членами. Средства связи   однородных членов   предложения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложения   с  однородными членами. 

Однородные члены предложения, 

Сочинительные союзы. Одиночные и повторяющиеся союзы. Пунктуация при однородных 

1 

42.   Р.Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика 

Сравнительная характеристика человека   как  вид текста,    строение, языковые   особенности 

1 

43.   Однородные и неоднородные определения 

Различие однородных и неоднородных определений. 

Пунктуация при однородных членах предложения. 

1 

44.   Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

1 

45.   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 

46.   Синтаксический  разбор предложений с однородными членами 

Обобщающие слова   при   однородных членах предложения   и   знаки препинания      при них. 

Синтаксический    разбор    предложений с однородными членами. Стилистические  особенности  

предложений   с  однородными членами. Синонимия     простых предложений с однородными  членами   

1 



№п/п дата тема количество 

часов, 

отводимое на 

освоение темы 

и   сложносочиненных    предложений 

47.   Пунктуационный разбор предложений с однородными членами 

Пунктуационный разбор    предложений с однородными членами. Стилистические  особенности  

предложений   с  однородными членами. Синонимия     простых предложений с однородными  членами   

и   сложносочиненных     

1 

48.   Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

Средства связи однородных     членов предложения. Знаки препинания   при однородных членах. 

Интонационные     и пунктуационные особенности   предложений с однородными членами. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения 

1 

49.   Контрольный диктант № 2 «Однородные члены предложения». 

Грамматические задания по теме, основные пунктуационные орфографические и правила. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания 

1 

50.   Обособленные члены предложения (11) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Обособление    согласованных   распространенных    и нераспространенных  определений. Выделительные знаки   

препинания при них 

1 

51.   Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособление    согласованных   распространенных    и нераспространенных  определений. 

Выделительные знаки   препинания при них. 

1 

52.   Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

53.   Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

54.   Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 

Обособление    обстоятельств,     выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

1 

55.   Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 

Обособление    обстоятельств,     выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

1 

56.   Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1 

57.   Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1 

58.   Синтаксический  разбор предложений с обособленными  членами. Стилистические  особенности 

предложений   с  обособленными  членами 

1 



№п/п дата тема количество 

часов, 

отводимое на 

освоение темы 

59.   Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

Обособление   второстепенных   членов   предложения. Постановка знаков препинания       при 

обособлении.   Употребление предложений        с обособленными членами  в устной и письменной 

речи. 

1 

60.   Контрольный диктант № 3 «Обособленные члены предложения». 

Обособление   второстепенных   членов   предложения. Постановка знаков препинания        

1 

61.   Слова, грамматически не связанные с членами предложения» (6) 

Обращение 

Назначение обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений 

Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные предложения  и вставные конструкции. 

Обращение и способы его выражения.  Знаки  препинания 

Распространѐнные и нераспространѐнные обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

Система обращений. 

 

 

1 

62.   Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Вводные слова и предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания 

1 

63.   Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

1 

64.   Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Понятие вставных конструкций. Особенности употребления вставных конструкций. Междометия- 

«эмоциональные сигналы». Выделительные знаки препинания при междометиях 

1 

65.   Итоговая контрольная работа 1 

66.   Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата 

1 

67.   «Повторение и систематизация изученного в 8 классе» (2) 1 

68.   Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография 

Синтаксические и морфологические нормы. Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Знаки препинания, их функции.  Одиночные  и парные знаки препинания. Сочетания  

знаков препинания.    Роль пунктуации в письменном общении. Нормы литературного русского языка    

в   построении словосочетаний   и предложений. Орфография как система правил 

1 



Входной диктант 

 

        На берегу неширокой речки наш отряд расположился на привал. Сначала мы предполагали 

остановиться на час, но небо начало покрываться облаками, и мы решили переночевать. 

         Местность оказалась подходящей. Рядом была довольно ровная площадка, окружѐнная низкими 

ѐлочками. Здесь было удобно установить палатки  и разложить костѐр. Мальчики расчищали место, 

ставили палатки, девочки собирали хворост для костра. Между тем безобидные облака, сбившиеся в 

северной части неба, медленно вырастали в грозовую тучу. Края еѐ, освещѐнные каким-то чудесным 

светом, казались ледяными. 

         Небо затянулось тяжѐлой пеленой, нахмурилось по-осеннему. В течение всей ночи лил дождь, 

сверкали молнии. 

         К утру ливень прекратился, небо очистилось и заголубело. Но земля кое-где хранила следы 

непогоды. И справа, и слева от нас бежала вода, а речка превратилась в пенящийся поток. 

Грамматическое задание: 

Выполнить морфемный разбор слов: 

окружѐнная, заголубело. 

Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Между тем безобидные облака, сбившиеся в северной части неба, медленно вырастали в грозовую 

тучу. 

Контрольный диктант 

по теме «Двусоставные предложения» 
         Красив осенний парк. Метѐт багряная метель по его дорожкам. Уходит вдаль аллея, вытканная 

опавшими листьями. Тих белоствольный строй берѐз, на их тонких ветках немного листьев осталось, 

но каждый дрожит, переливается, сверкает. 

       В стороне от аллеи -  серебристые ели. Концы их лап уже поседели, всем своим видом они дают 

понять, что к зиме готовы. 

       А кусты боярышника, как коробейники на ярмарке, развесили напоказ свой товар – крупные 

красные ягоды. 

      Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клѐны и дубы. Они, отливая золотом и 

бронзой, расстилают под собой мягкие ковры и вместе с ветром украшают своими листьями близкие 

ели, словно примеряя им новогодний наряд. 

      Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчѐтливо разносятся голоса. 

Грамматическое задание: 

1.Подчеркнуть в предложениях грамматические основы с простым глагольным, составным 

глагольным и составным именным сказуемыми. 

2.Выполнить синтаксический разбор одного составного именного сказуемого. 

                            

Контрольный диктант 

по теме «Однородные члены предложения» 
                                        

                                                      В театре 

       Вот и театр. Его здание – образец современной архитектуры. К широкой двери 

непрекращающимся потоком движутся люди всех возрастов: пожилые, молодѐжь, дети. Рядом со 

мной идѐт офицер-пограничник. «Товарищи, нет лишнего билетика?» - спрашивает девушка в синем 

берете. Но помочь ей мы ничем не можем. И в партере, и в ложе, и на галѐрке – везде полно народу. 

Сначала многие разговаривают с соседом справа или слева, а потом умолкают. 

      Ожидание длится недолго. Раздвигается занавес,  и зрители попадают во власть чуда. Их взгляды 

прикованы к сцене. 

      А там незнакомые тебе люди борются, радуются, огорчаются. За короткое время ты успеваешь с 

одними по-настоящему сблизиться, других – возненавидеть. Твоѐ понимание жизни становится 

глубже и полнее. 



     Побывать в хорошем театре – огромная радость. Оставьте на время повседневные заботы и 

поспешите в театр. 

 Грамматическое задание: 

1.Подчеркнуть все однородные члены предложения. 

2.Обозначить обобщающие слова. 

3.Выполнить синтаксический разбор предложения: 

 Оставьте на время повседневные заботы и поспешите в театр. 

                            

Контрольный диктант по теме 

«Обособленные и уточняющие члены предложения» 
                                       Богатство Чѐрного моря 

       Какое разнообразие форм,  цветов, размеров! 

       Природа приложила все усилия, чтобы защитить и спасти от гибели свои замечательные 

создания. Она постаралась сделать их как можно более незаметными для человеческого глаза. Она 

раскрасила их во все оттенки моря. 

       Например, благородная и дорогая рыба скумбрия, царица Чѐрного моря. Еѐ тугое тело, прямое и 

гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами, от светло-голубого до тѐмно-

синего. 

      Или бычки. Они водятся под берегом, среди скал, а также в песке, поглубже. Поэтому и 

окрашены они в бурый цвет скал или желтоватый цвет песка. 

       Большие плоские камбалы, привыкшие жить на тенистом дне тихих бухточек, поражают чѐрно-

зелѐным цветом своей толстой кожи, усеянной плоскими костяными шипами, похожими на ракушки. 

       Была ещѐ барабунька, маленькая красно-чѐрная горбатая рыбка с крупной, как бы окровавленной 

чешуѐй. 

       Стада серебряной тюльки кишат на поверхности моря у берега, сливаясь с серебряным кипением 

утреннего солнца. 

Грамматическое задание: 

Графически обозначить все обособленные и уточняющие члены предложения. 

Итоговый контрольный диктант 

                                         Короткое северное лето 
       Однажды утром, когда отчаявшиеся люди уже потеряли надежду на приход лета, северный ветер 

внезапно стих. Из-за свинцовой мути робко и неуверенно проглянул голубой глазок неба. Потом 

вдали глухо бухнуло. Тѐмные тяжѐлые тучи поползли на деревню. Они ползли  медленно, грозно 

клубясь и властно разрастаясь до самого горизонта. И вдруг оглушительный грохот сотряс землю. 

       Захлопали двери. Люди выбегали на улицу, ставили ушаты под потоки и под проливным дождѐм 

радостно перекликались друг с другом. По вспененным лужам носились босоногие ребятишки, всю 

весну высидевшие дома. 

       Началось короткое северное  лето. Оно зашагало по влажным, курящимся лѐгким паром полям с 

проклюнувшимися всходами, по обочинам дорог, опушѐнных нежнейшей зеленью, по ожившим 

перелескам. Играла, ширилась на солнце молодая берѐзовая рощица, вся подѐрнутая зелѐной дымкой. 

 

Оценка письменных и устных работ обучающихся 

Формы контроля: диктант, комплексный анализ текста, осложненное списывание, тест, составление 

сложного и простого плана к тексту, изложение текста, составление диалога на заданную тему, 

составление текста определенного стиля и типа речи, сочинение, составление рассказа по заданному 

началу, редактирование текста, работа с деформированным текстом, тесты. 
 
 
 
 
 
 



 Критерии оценок за сочинение, изложение, диктант 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание 

излагается последовательно; работа отличается 

богатством словаря, разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста; в целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета.  

Работа выполнена без ошибок или 

ученик допустил одну 

орфографическую, или одну 

пунктуационную, или одну 

грамматическую ошибку. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; 

содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен; стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью; в целом в работе допускается не 

более двух недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные неточности; допущены 

отдельные нарушения последовательности 

изложения; беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словообразование; стиль 

работы отличается единством, речь недостаточно 

выразительна; в целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме; допущено много 

фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними; 

крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного словообразования; нарушено 

стилевое единство текста; допущено недочетов в 

содержании и речевых недочетов больше, чем 

предусмотрено оценкой «3». 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок больше, чем предусмотрено 

оценкой «3».  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить оценку на 1 балл. 

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную 

программу; в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова. 

При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете две негрубые 

ошибки считаются за одну. К негрубым ошибкам относятся: в исключениях из правил; в написании 



большой буквы в составных собственных наименованиях; в случаях слитного и раздельного 

написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; в случаях 

слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописания которых не регулируется правилами; в написании Ы и И после приставок; 

в случаях трудного различения НЕ и НИ;  в собственных именах нерусского происхождения; в 

случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; в пропуске одного из 

сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое опорное слово или его форму. Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая последующая такая ошибка учитывается отдельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл 

 

 

Критерии и нормы устного ответа по русскому языку 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание 

основных сведений о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя 

нужные примеры; устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; самостоятельно, 

уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

«4» Показывает знания всего изученного программного материала; дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 



«3» Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

испытывает затруднения в применении знаний; отвечает  неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения,  имеющие важное значение в этом тексте; обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 

«2» Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при ответе (на 

один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя; не может ответить ни на один их поставленных вопросов; полностью не 

усвоил материал. 

 

Выполнение грамматического задания: 

«5» - нет ошибок 

«4» выполнено более 75% 

«3» выполнено от 50 до 75% 

«2» выполнено менее 50% 

Проектная деятельность 

Оценка «5» ставится в том случае, если представлены аргументированность выбора темы, 

обоснование потребности, практическая направленность проекта и значимость выполнения работы, 

выполнение принятых этапов проектирования, объѐм и полнота исследовательской работы, 

самостоятельность, материальное воплощение проекта, подготовленность к восприятию проекта 

другими людьми, высокий уровень творчества, качество пояснительной записки: оформление, 

соответствие стандартным требованиям,  структура текста, качество эскизов, схем  рисунков, 

качественно выполненное изделие, оригинальность, соблюдение техники безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если представлены  аргументированность выбора темы, 

обоснование потребности, практическая направленность проекта и значимость выполнения работы; 

незначительные изменения в алгоритме принятых этапов проектирования; недостаточно проведѐн 

анализ исследовательской работы; самостоятельность; материальное воплощение проекта; 

подготовленность к восприятию проекта  другими людьми; хороший уровень творчества; качество 

пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным требованиям,  структура текста, 

качество эскизов, схем  рисунков; незначительные отклонения от технических  условий изготовления 

изделия, оригинальность; соблюдение техники безопасности труда. 

Оценка «3» ставится в том случае, если недостаточно аргументирована выбранная тема, 

обоснована  потребность и  практическая направленность проекта; нарушение в алгоритме принятых 

этапов проектирования; недостаточно проведѐн анализ исследовательской работы; 

самостоятельность; материальное воплощение проекта; удовлетворительный  уровень творчества; 

качество пояснительной записки имеет существенные недочѐты; незначительные отклонения от 

технических  условий изготовления изделия;  

допускаются ошибки при соблюдении техники безопасности труда. 

Оценка «2» ставится в том случае, если недостаточно аргументирована выбранная тема, 

обоснована  потребность и практическая направленность проекта; грубые нарушение в алгоритме 

принятых этапов проектирования; недостаточно проведѐн анализ исследовательской работы; 

материальное воплощение проекта; отсутствие креативности в работе; низкое качество 



пояснительной записки  и выполненного изделия; допускаются ошибки при соблюдение техники 

безопасности труда. 

Защита проекта: 

Оценка «5» ставится в том случае, если защита проекта состоялась на высоком уровне: 

качество доклада (полнота представленной работы, убедительность и убежденность), значительный  

объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи,  педагогическая ориентация 

(культура речи, манера, использование наглядных средств, ИКТ, чувство времени, 

импровизированное начало, удержание внимание аудитории), ответы на вопросы (полнота знаний, 

аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление использовать 

ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта),  деловые и волевые качества 

докладчика (ответственное отношение, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, доброжелательность, контактность). 

Оценка «4» ставится в том случае, если защита проекта состоялась на хорошем  уровне: 

качество доклада (полнота представленной  работы, убедительность и убежденность), полный  объем 

и глубина знаний по теме,  межпредметные связи,  педагогическая ориентация (культура речи, 

манера, использование наглядных средств, ИКТ, чувство времени), ответы на вопросы (полнота 

знаний,    дружелюбие),  деловые и волевые качества докладчика (ответственное отношение,  

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность). 

Оценка «3» ставится в том случае, если защита проекта состоялась на удовлетворительном 

уровне: качество доклада (недостаточная  полнота представленной  работы и убедительность), не 

полный  объем и глубина знаний по теме, отсутствуют межпредметные связи, низкий уровень 

педагогической ориентации (культура речи, манера, использование наглядных средств), имеются 

ошибки при  ответах на вопросы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если защита проекта состоялась на неудовлетворительном 

уровне: знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки; недостаточные знания. 

Выполнение грамматического задания: 

«5» - нет ошибок 

«4» выполнено более 75% 

«3» выполнено от 50 до 75% 

«2» выполнено менее 50% 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (расписать по классам – взять у 

учителей в электронном виде) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 8 класс 

 Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015 

года). 

2. Примерная программа основного общего образования (М.: Просвещение,2010) 

3. Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2013 г 

(Стандарты второго поколения) 

Рабочая программа. Русский язык 5-9 классы. Предметная линия Тростенцовой Л.А., Ладыженской 

Т.А, Дейкиной А.Д. и др. – 8 класс, 9 класс.  

4.  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.: Просвещение, 2013 г. ФГОС. 

5. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. Для учителя: Из опыта работы. М.: 

Просвещение, 2014 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Тростенцовой Л.А., 

Ладыженской Т.А, Дейкиной А.Д. и др. Кн . для учителя .М: Вако , 2016 

7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 8 класс. М: Вако.2016 

8. Мультимедийные пособия по русскому языку 8 класс. 

9. Русский язык. 8 класс:учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Сг, Бархударов и др. 

2020 

                                                          



     Интернет-ресурсы:  

Российский образовательный портал – [электронный ресурс].http://www.school.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – [электронный ресурс]. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» –  

[электронный        ресурс]. http://www.gramota.ru/ 

Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн-издание по русскому 

языку–    [электронный ресурс]. http://www.slovo.zovu.ru/ 

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной  

и устной речи – [электронный ресурс]. http://www.gramma.ru/ 

                                                              Литература для учащихся 

1. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 частях Тростенцовой Л.А., Ладыженской Т.А, Дейкиной А.Д. и др.; науч. 

ред. Н.М.Шанский/ - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017 г 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях. 8 класс. К учебнику  Тростенцовой Л.А., 

Ладыженской Т.А, Дейкиной . – М.: Экзамен, 2014. 

3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский язык. 8 класс. - М.: 

Интеллект-Центр, 2013. 

4. Русский язык. 8 класс:учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Сг, Бархударов и др. 

2020 
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