


1.Пояснительная записка

            При составлении адаптированной рабочей программы для обучающихся с ЗПР  7.1 использованы нормативные документы:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и  дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении федеральногогосударственных образовательных 

стандартов основного общего образования" (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Минобразования РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»  
- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о ПМПК»
- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях"
- Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством:
- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве);
- хранения и передачи информации;
- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.
- Русский  язык  —  один  из  развитых  языков  мира.  Он  отличается  богатством  словаря,  словообразовательных  и  грамматических  средств,  располагает

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная лите-
ратура и наука, имеющие мировое значение. Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является
государственным языком.

- Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо
обеспечить  преподавание  русского  языка  на  уровне,  соответствующем  потребностям  современного  общества,  усилить  практическую  направленность
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.

- Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком

в  разных  сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
- Достижение  указанных целей  осуществляется  в  процессе  формирования  и  развития  коммуникативной,  языковой и  лингвистической (языковедческой),
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культуроведческой компетенций.
- Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на уровне
основного общего образования  на разных его этапах (V - VII, VIII - IX классы).

- Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 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.

- Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в
развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.

- Для обучающегося с ЗПР целесообразно сохранить основное содержание образования   по предмету «Русский язык», предусмотреть коррекционную 
направленность обучения.

- Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Русский язык» для обучающихся  с ЗПР. 
- Для обучающихся характерны:
- замедленное психическое развитие
- пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности
- нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной
- снижение познавательной активности.
- Данная адаптированная образовательная программа (АОП) составлена для обучающегося   8  класса, с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка. Программа  также учитывает 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

- Данная  программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими  трудности в обучении, причиной которых 
является ЗПР  и предполагает изучение курса  русского языка за 8 класс  не ниже государственного уровня обязательных требований

- Задачи:
- Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающихся с ЗПР.
- Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.
- Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

- Изучение данного курса для обучающихся  с ЗПР направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

физической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

- развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.

- Темп изучения материала для обучающихся с ЗПР должен быть индивидуальным. Достаточно времени должно отводиться на отработку основных умений и 
навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс русского языка предыдущих классов. Отработка 
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основных умений и навыков осуществляется на достаточном количестве посильных упражнений.  Задания должны быть разнообразны по форме и 
содержанию, включать в себя игровые и практические моменты.

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, выделять 
существенное, находить общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации; обучаются логическому 
мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность 
обучения, что достигается выделением в каждой теме главного и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.

Во время осуществления учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 
интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по охвату материала и доступны ребенку. Только 
доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к обучению. 
Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.

Один из  принципов работы с  данными  обучающимися  - это  речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащийся 
должен проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при выполнении различных заданий. Выполнение письменных заданий предваряется 
языковым анализом материала с целью предупреждения ошибок. Любой записываемый материал должен проговариваться. Учащиеся должны объяснять действия, 
вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать способы выполнения, задавать вопросы

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей 
обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с
одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в проведении занятий.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающее обучение,  информационно - коммуникационные, здоровьесбережения.

Обучающиеся с ЗПР  из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по русскому языку. В силу особенностей развития нуждаются в 
дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим  в Программу необходимо  включить раздел «Коррекционно-
развивающая работа», в котором указаны коррекционные задачи, решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является развитие мыслительных 
операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 
алгоритмов, повторение пройденного. 

Коррекционно-развивающая работа

Для обучающегося характерен недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 
интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении русского языка  требуется 
интенсивное интеллектуальное развитие  на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся.

Важнейшими коррекционными задачами курса  «Русский язык» являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков 
умственного труда, планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьник должен научиться грамотно и 
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аккуратно делать записи, уметь объяснить их. Обучающиеся  с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу, так как 
затруднено логическое мышление, образное представление.
Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться с практической. Таким образом, доступная, интересная деятельность, 
ощущение успеха, доброжелательные отношения являются непременным условием эффективной работы с данной категорией обучающихся. Все основные понятия 
вводятся на наглядной основе. 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется :
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.).
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.
4. Корректировать деятельность обучающихся.
5. Использовать систему повторения учебного материала обучения на уроках.
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в 
собственные силы и возможности.

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности

Требования к организации пространства

Уроки  русского  проводятся в специально оборудованном кабинете, где  для обучающихся с задержкой психического развития должно быть создано доступное 
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио - визуализированные источники. Организация рабочего пространства
обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся с задержкой психического развития постоянно должен находиться в зоне 
внимания педагога. 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний:обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); урок 
как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 
достигать их; адаптация содержания, одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 
использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов), применение алгоритмов; взаимообучение, диалогические методики; дополнительные 
упражнения; оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Формы индивидуальной работы при обучении   русскому языку  обучающихся  с ЗПР:

- Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы, занимательный материал, иллюстрации и т.д.)
- Специальные индивидуальные задания на уроке.
- Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах.
- Предупреждающие опросы.
- Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
- Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.
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Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении:

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени для 
подготовки к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему последовательно изложить материал.

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся отсутствовал по той или иной причине.

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще 
обращаться к нему с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового материала.

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся по адаптированной программе рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, 
допускаемых им при устных ответах или в письменных работах.

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием 
самостоятельности в учении.

Учебный и дидактический материал.

При освоении вариант АООП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 
учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 
работы, и специальную поддержку освоения АООП.

- Корректирующие мероприятия на уроках: 
- Частая смена учебной деятельности;
- Использование наглядных материалов, технических средств обучения;
- использование образцов для оформления работ;
- организация повторения, самостоятельный поиск информации по учебнику;
- изменение темпа изложения;
- Дифференцированные задания

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с
тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — территориальных, профессиональных.
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Программа содержит:

- отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему  понятий  из  области  фонетики,  лексики  и  фразеологии,  морфемики  и  словообразования,
морфологии,  синтаксиса  и  стилистики русского  литературного  языка,  а  также  некоторые  сведения  о  роли  языка  в  жизни общества,  о  языке  как  раз -
вивающемся  явлении  и  т.  д.;  речеведческие  понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по  развитию  связной  речи  учащихся,  формирование
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть обучающиеся.
Содержание курса русского языка  на уровне основного общего образования  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, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского
языка  предполагает  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  аудирования  (слушания),  чтения  и  письма)  и  осуществляется  в  трёх
направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи обучающихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования форм слов,
построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи обучающихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех
обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за правильностью речи обучающихся,
приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам.
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. Словарь обучающихся пополняется при изучении всех учебных
предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической
словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку об-
ращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарям и справочниками.
Обогащение грамматического  строя  речи детей достигается  постоянной работой над  синонимией словосочетаний и  предложений,  наблюдениями над  формой,
значением и особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи обучающихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной
речи  предполагает  работу  над  содержанием,  построением  и  языковым  оформлением  высказывания,  которая  осуществляется  при  выполнении  специальных
упражнений и  при подготовке  изложений и  сочинений.  Она включает  формирование  и  совершенствование  умений анализировать  тему,  уточнять  её  границы,
определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
На  уроках  русского  языка  уделяется  внимание  совершенствованию связной  устной  речи  обучающихся:  учебно-научной  и  публичной  (ораторской)  на  основе
знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи обучающихся — предупреждение и устранение различных языковых ошибок.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа
над развитием речевого слуха обучающихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять
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границы предложения,  повышать и понижать голос,  убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова,  на которые падает логическое ударение).  Очень важно
добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции формируются  на  основе  овладения  необходимыми  знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;  формирования  представлений  о  нормативной  речи  и  практических  умений  нормативного  употребления  слов,  фразеологических  выражений,
грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами
лингвистических словарей.
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению обучающимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление  практической  направленности  обучения  русскому  языку  в  школе  требует  особого  внимания  к  тем  вопросам  теории,  которые  служат  базой  для
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грамматической
основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д.
Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической  деятельности  обучающихся  при  анализе,  сопоставлении  и  группировке  фактов  языка,  при
проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде
всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.
Важнейшим  направлением  в  работе  учителя  русского  языка  является  формирование  навыков  грамотного  письма.  Изучая  с  учащимися  орфографические  и
пунктуационные правила,  важно добиваться,  чтобы школьники понимали и  запоминали их,  могли  иллюстрировать  своими примерами,  овладевали  способами
применения правил на практике.
Большое  значение  в  формировании  прочных  орфографических  умений  и  навыков  имеет  систематическая  работа  над  словами  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми  написаниями.  Запоминание  требует  обязательной  зрительной  опоры  и  целенаправленной  тренировки.  В  словарно-лексической  работе
используются  особые  приёмы:  тематическое  объединение  слов  в  особые  лексические  группы,  составление  с  данными словами  словосочетаний,  предложений,
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа
с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-
минимума, необходимого для грамотного человека.
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем
самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени,
предназначенного для изучения предмета.
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами обучающихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых обучающимися при
написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции
умений и навыков школьников.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно
переходя  от  справочного  аппарата  учебника  к  специально  созданным для  школы словарям и  справочникам,  учитель  вырабатывает  у  обучающихся  привычку
обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  этикета,  культуры  межнационального  общения;  способность
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
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Обязательное изучение предмета «русский язык»  осуществляется в объёме: в 8 классе – 68 часов.

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

 Личностные результаты  изучения учебного предмета «Русский язык» должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного наследия народов России и  человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей; 
6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения  учебного предмета «Русский язык» должны отражать:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения
учебных и познавательных задач;
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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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  и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение; 
9) 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты изучения предмета «Русский язык»должны отражать:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и
самообразования;  
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,  словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами речевого этикета;  приобретение
опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

10



5. Содержание  учебного предмета «Русский язык»

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Раздел 1. Речь и речевое общение

1). Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2). Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи.
Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами
речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность

1). Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2). Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на
слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение
практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками.
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.

1. Раздел  3. Текст
2. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
3. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
4. Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.  Структура  текста.  План  текста  и  тезисы  как  виды  информационной

переработки текста.
5. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи.  Деление  текста  на

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор язы -
ковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого
высказывания.

Раздел  4. Функциональные разновидности языка

1) Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной
литературы.

2) Основные жанры научного (отзыв,  выступление,  Доклад),  публицистического  (выступление,  интервью),  официально-делового  (расписка,  доверенность,
заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
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3) Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с
небольшими сообщениями, докладом.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций

Раздел 5. Общие сведения о языке

1.  Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения.  Русский  язык  в
современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире.

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргона.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.

Раздел  7. Графика

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения  [j ].             
2.  Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.  Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,
справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
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Раздел  8. Морфемика и словообразование

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной
части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессе формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике  в практике правописания.

Использование морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.

Раздел  9. Лексикология и фразеология

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности.
Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией  общения.  Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов  (толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Раздел  10. Морфология

1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.

13



Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общее грамматическое значение,  морфологические и синтаксические свойства имени существительного,  имени
прилагательного, имени числительного, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов
разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.

Раздел  11. Синтаксис

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой
структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные
(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с разными видами связи.
2.  Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных  видов.  Анализ  разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания

Раздел  12. Правописание: орфографияи пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
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2.Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных орфографических  и  пунктуационных норм в  письменной  речи.  Опора  на
фонетический,  морфемно -  словообразовательный и  морфологический анализ  при выборе  правильного написания слова.  Опора  на  грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Раздел 13. Язык и культура

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.

6.Тематическое планирование 8 класс (68 ч)

Основное  содержание  по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)

Русский язык в современном мире (1ч)

Русский язык в современном 
мире

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные положения о роли русского языка в современном
мире (устно и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание.

Повторение изученного в 5-7 классах (5 ч)

Пунктуация и орфография. Зна-
ки препинания, знаки 
завершения, разделения, 
выделения

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы.
Работают в группах по дифференцированному заданию. Выполняют дома дифференцированное задание.

Знаки препинания в сложном 
предложении

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщённый
ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных предложений. Конструируют сложные предложения.
Выполняют дома дифференцированное задание.

Буквы н и нн в суффиксах при-
лагательных, причастий и 
наречий

Готовят  устный рассказ  по  таблице.  Формулируют правило в  соответствии с  графической схемой в  учебнике.  Отрабатывают
практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы.
Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с грамматическим заданием.

Слитное и раздельное написание
не с различными частями речи

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами.
Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе написаний. Работают с текстами разных стилей. Выполняют
дома дифференцированное задание. Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут контрольный диктант.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5 ч)

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям
—  номинативной  и  коммуникативной.  Конструируют  свои  предложения,  используя  слова  поэзии  А.  С.  Пушкина.  Учатся
выразительно читать стихотворение Н. Рубцова.
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Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, являются текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств
связи. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст.

Предложение как единица 
синтаксиса

Наблюдают  соотнесённость  содержания  предложения  с  ситуацией,  фрагментом  действительности.  Анализируют  слова,
словосочетания и предложения. Конструируют предложения. Пишут сжатое изложение от 3-го лица.

Словосочетание как единица 
синтаксиса

Распознают словосочетание в составе предложения.
Конструируют словосочетания, опираясь на схему. Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова по значению и
структуре.

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова.
Составляют таблицу, используя графические обозначения. Заполняют таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пишут
выборочный диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного характера.

Синтаксические связи слов в 
словосочетаниях

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях.
Составляют  схемы  словосочетаний.  Конструируют  словосочетания  с  разными  видами  подчинительной  связи.  Контролируют
употребление формы зависимого слова по нормам русского литературного языка.

Синтаксический разбор 
словосочетаний

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на тренировочном
материале. Готовят индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение.

Простое предложение (15ч)

Грамматическая (предикативная)
основа предложения

Опознают простые предложения.
Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют предикативность предложения. Пишут
мини-изложение.

Порядок слов в предложении Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в разных
предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным порядком слов.

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают
этимологическую справку о словах  интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации и паузах в предложениях.
Воссоздают ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть использованы предложения.
Пишут  интонационный диктант.  Наблюдают за  звучащей речью (по  телевидению,  радио)  и  корректируют её  интонационные
недочёты. Анализируют таблицу.

Описание памятника культуры Работают со специально подобранным иллюстративным материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют
публицистическое описание двух картин с изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с помощью презентации.
Пишут сочинение — публицистическое описание двух картин с изображением одного и того же памятника.

Двусоставные предложения. Главные члены предложения

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении.
Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной литературы, находят подлежащие и определяют способ их
выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. Составляя предложения с приведёнными в рамках словами, развивают
творческие способности и учатся использовать в собственной письменной речи подлежащие, имеющие разный способ выражения.
Пишут сочинение по картине.

Сказуемое Активизируют  знания  о  сказуемом  и  его  роли  в  предложении.  Анализируя  фрагменты  текстов  художественной  литературы,
находят подлежащие и определяют способ их выражения, отрабатывая при этом правописные навыки.

Простое глагольное сказуемое Определяют простое глагольное сказуемое.
Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании собственных предложений на основе заданных условий. Готовят
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устное  сообщение  на  заданную  тему,  руководствуясь  сведениями  таблицы  учебника.  На  основе  текста  развивают  свои
правописные  навыки,  закрепляют  теоретические  сведения,  полученные  в  параграфе,  развивают  творческие  способности,
грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием. Пишут сочинение на заданную тему.

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое.
Анализируют  различные  способы  выражения  составных  глагольных  сказуемых,  заменяя  вспомогательный  глагол  кратким
прилагательным  в  составе  сказуемого.  Анализируют  текст  с  точки  зрения  представленности  в  нём  составных  глагольных
сказуемых, определяют способ их выражения. Пишут сочинение на заданную тему.

Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое.
Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип сказуемых и способы выражения именной части в составном
именном  сказуемом,  отрабатывая  при  этом  правописные  навыки.  Классифицируют  предложения  в  соответствии  с  типом
сказуемых,  активизируют  сведения  из  области  лексики  (архаизмы,  синонимы).  Распознают  различные  типы  сказуемых.
Анализируют  тексты  с  точки  зрения  представленности  в  них  разных  типов  сказуемых,  определяют  их  функцию  в  текстах.
Составляют план текста и выделяют в нём микротемы.

Тире между подлежащим и 
сказуемым

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире между подлежащим и сказуемым.
Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. Активизируют знания из области стилистики. Готовят
устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения,  находя в них грамматическую основу,  отмечая особенности
интонации, объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют высказывания о знаменитых людях.
Пишут диктант.

Второстепенные члены предложения

Роль второстепенных членов 
предложения

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его членах. Актуализируют на основе материала для наблюдений
информацию о членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной статьи. Записывают и выделяют грамматические
основы и второстепенные члены в предложениях.

Дополнение Опознают дополнение.
Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают текст и определяют его основную мысль. Составляют устную
характеристику личности. Оценивают грамматическую правильность предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая
способность адекватного понимания содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и косвенных) в предложенных текстах.

Определение Опознают  определение.  Дифференцируют  согласованные  и  несогласованные  определения.  Производят  замены  определений
синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе данного, производят самопроверку.

Приложение.
Знаки препинания при нём

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над
нормой употребления приложений в нужной форме.

Обстоятельство Опознают обстоятельство.
Дифференцируют  обстоятельства  по  значению.  Составляют  предложения,  употребляя  обстоятельства  с  разными  значениями.
Расставляют знаки препинания в упражнениях и уточняют морфологическую выраженность обстоятельств.

Синтаксический разбор 
двусоставного предложения

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов осознают роль русского языка.
Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои предложения разные виды обстоятельств.

Характеристика человека Читают,  изучая,  текст  об  известном  лингвисте,  учатся  вычленять  главное  в  содержании.  Продуцируют  свой  текст,  извлекая
материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по групповому портрету.

Повторение Систематизируют  изученный  материал  по  вопросам  и  заданиям  учебника.  Работают  с  научно-популярным  текстом  из
энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и аргументируют
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его по вопросам русского языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. Оценивают свою речь с
точки зрения своей манеры говорить, используя слова для справок.

Односоставные предложения (7 ч)

Главный член односоставного 
предложения

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической основы. Различают односоставные предложения с разной
грамматической основой. Распространяют односоставные предложения второстепенными членами.

Назывные предложения Опознают назывные предложения.
Наблюдают  за  функцией  и  семантикой  назывных  предложений.  Составляют  назывные  предложения.  Осознают  уместность
употребления назывных предложений в текстах определённого типа. Пишут диктант.

Определённо-личные 
предложения

Опознают определённо-личные предложения.
Определяют  морфологическую  выраженность  главного  члена  в  опреде-  лённо-личных  предложениях  и  функцию  этих
предложений. Уместно употребляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут диктант.

Неопределённо-личные 
предложения

Опознают неопределённо-личные предложения.
Определяют значение и морфологическую выраженность главного члена неопределённо-личных предложений. Аргументируют
употребление односоставных предложений данного вида подобранными пословицами.

Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для
односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-инструкции, употребляя уместно односоставные предложения.

Безличные предложения Опознают безличные предложения.
Определяют  морфологическую  выраженность  главного  члена  в  безличных  предложениях.  Трансформируют  двусоставные
предложения в односоставные безличные предложения. Подбирают свои тексты с примерами безличных предложений из разных
учебников.

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные части. Создают своё рассуждение на предложенную тему.
Работают  над  текстом  для  изложения,  определяя  коммуникативно-целесообразные  языковые  средства  выражения  мысли.
Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. Пишут диктант.
Готовят устное выступление по картине.

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с использованием неполных предложений.

Синтаксический разбор 
односоставного предложения

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных предложений. Тренируются в разборе предложений
разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные предложения.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный материал. Тренируются в использовании разных односоставных
предложений,  выбирая наиболее уместные и следя за  нормой их употребления.  Пишут сочинение,  употребляя односоставные
предложения. Развивают свою способность устного пересказа текста об учёном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые
задания.

Простое осложнённое предложение (15 ч)

Понятие об осложнённом 
предложении

Определяют,  чем  осложнены  предложения,  приведённые  в  упражнении,  списывают  их,  расставляя  пропущенные  знаки
препинания.

Однородные члены предложения

Понятие об однородных членах Осознают условия однородности членов предложения. Производят наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и
окончательную редакции одного из предложений поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»), Читают предложения с нулевой интонацией.
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Указывают средства связи между однородными членами. Выполняют упражнение по развитию речи, составляют текст на одну из
предложенных  тем,  употребляя  однородные  члены.  Выписывают  из  учебников  по  естественным  наукам  предложения  с
однородными членами. Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв и употребление знаков препинания.

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

Читают и  записывают тексты,  графически обозначая  перечислительную интонацию,  расставляя  пропущенные разделительные
запятые  между  однородными  членами.  Письменно  формулируют  основную  мысль  текста.  Продолжают  незаконченные
предложения,  ставя  на  месте  пропусков  однородные  члены  предложения.  Пишут  изложение,  основанное  на  сравнительной
характеристике.

Однородные и неоднородные 
определения

Распознают однородные и неоднородные определения.
Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая интонацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант.

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

Выделяют разделительные союзы в предложениях.
Определяют,  одиночными или повторяющимися являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах.  Пишут текст,
расставляя  пропущенные  запятые.  Подчёркивают  однородные  члены  как  члены  предложения  и  грамматические  основы
сложносочинённых предложений с союзом и. Составляют схемы сложносочинённых предложений. Находят в тексте обращения,
однородные главные и  однородные второстепенные члены.  Составляют предложения.  Формулируют основную мысль текста-
описания.  Выполняют  творческую  работу.  Пишут  сочинение,  основанное  на  сравнительной  характеристике.  Рассматривают
репродукцию картины, описывают и обсуждают её в классе.

Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и перед ним. Читают выразительно
предложения  с  интонацией  предупреждения,  с  интонацией  пояснения.  Подбирают  к  однородным  членам  предложенные
обобщающие слова. Записывают предложения с обобщающим словом при однородных членах, классифицируя их по группам.
Пишут диктант.

Синтаксический разбор 
предложения с однородными 
членами

Проводят  письменный  синтаксический  разбор  предложения  с  однородными  сказуемыми.  Устно  разбирают  предложения  с
однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых предложений с однородными определениями.

Пунктуационный разбор 
предложения с однородными 
членами

Производят устные и письменные пунктуационные разборы простых предложений с однородными членами, входящими в состав
сложного. Пишут предложения, расставляя пропущенные разделительные запятые между однородными членами предложения.

Повторение

Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расставляя недостающие запятые и подчёркивая однородные
члены.  Читают  отрывок  из  статьи.  Находят  однородные  и  неоднородные  определения  в  тексте.  Находят  однородные
обстоятельства. Определяют, сколько рядов однородных членов в указанном предложении.

Обособленные члены предложения

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления.
Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые 
выделяют обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические основы сложных предложений.

Обособленные определения. Вы-
делительные знаки препинания 
при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными определениями.
Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких условиях они 
обособлены, а при каких нет. Читают предложения с обособленными членами и интонацией обособления. Сравнивают по смыслу 
данные предложения.

Рассуждение на дискуссионную Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут сочи- нение-рассуждение. Продумывают основной тезис 
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тему рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, выписывают предложения с обособленными определениями, выраженными 
причастными оборотами. Редактируют предложения.

Обособленные приложения. Вы-
делительные знаки препинания 
при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают, как морфологически выражены и 
пунктуацион- но оформлены приложения, обозначают графически их синтаксическую роль. Записывают отрывки из 
стихотворений и указывают распространённые приложения. Пишут диктант.

Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки 
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, графически 
обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную 
мысль. Выписывают предложения с обособленными обстоятельствами, определениями и приложениями. Указывают, в каких 
предложениях они являются однородными. Находят ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами и 
записывают предложения в исправленном виде.

Обособленные уточняющие чле-
ны предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 
членах предложения

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточняющими членами предложения.
Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложений. Записывают предложения, подчёркивая обособленные 
обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения с обособленными определениями и 
приложениями. Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, используя 
обособленные члены предложения.

Синтаксический разбор предло-
жения с обособленными 
членами

Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, осложнённых обособленными членами. Читают и 
списывают текст, расставляя пропущенные запятые.

Пунктуационный разбор предло-
жения с обособленными 
членами

Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. Списывают текст, выделяя 
запятыми обособленные члены предложения.

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически обозначая обособленные члены предложения. Составляют 
схемы предложений. Указывают условия для обособления второстепенных членов предложения. Читают текст, прослеживают 
развитие мысли писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности авторского описания. Выразительно читают и 
записывают тексты. Графически отмечают обособленные члены предложения, называя условия их обособления.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения

Обращение (2 ч)

Назначение обращения Осознают основные функции обращения.
Выделяют графически и интонационно обращения, расставляют знаки препинания. Составляют предложения с обращениями.

Распространённые обращения Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными обращениями. Составляют небольшой текст с 
использованием распространённых обращений. Выписывают из текстов художественной и публицистической литературы примеры
употребления разных обращений.

Выделительные знаки препина-
ния при обращении

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обозначают графически обращения, чертят схемы с 
обозначением местоположения обращений.

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают различные ситуации общения с употреблением обращений. 
Составляют предложения с последующим их прочтением с определённой тональностью. Списывают тексты с постановкой запятых
и графическим выделением обращений. Приводят примеры обращений. Составляют поздравления и тексты деловой 
корреспонденции на различные темы.
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Вводные и вставные конструкции (6 ч)

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют 
вводные слова.

Группы вводных слов и вводных
сочетаний слов по значению

Узнают группы вводных слов и предложений по значению.
Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст, 
определяют тему текста и основную мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный автором текста 
вопрос.

Выделительные знаки препина-
ния при вводных словах, 
вводных сочетаниях слов и 
вводных предложениях

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и расставляют знаки 
препинания, указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с последовательным 
изложением аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания слов вводными 
предложениями. Определяют части речи.

Вставные слова, словосочетания 
и предложения

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности употребления вставных конструкций. Моделируют 
публичное выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая вставные конструкции и выделяя их интонацией в 
устной речи и скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. 
Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, коммуникативные умения и правописные навыки.

Междометия в предложении Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в предложениях междометия, выражающие разные чувства. Работают над
интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, употреблённом вместе с обращением.

Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор предложений со 
словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически 
не связанными с членами 
предложения

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции, 
грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют синтаксический разбор предложений. Закрепляют 
пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают или составляют свои примеры предложений и выполняют их 
синтаксический и пунктуационный разбор.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными текстами: читают с интонацией выделенные слова, 
грамматически не связанные с членами предложения, расставляют нужные знаки препинания, определяют семантическую 
значимость выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в устной и письменной форме на 
содержание прочитанных текстов.

Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают обобщения на языковом материале для наблюдений.

Чужая речь (6 ч)

Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей части.
Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию комментирующей части, её место в предложениях, роль глаголов 
говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью. Распространяют комментирующую часть предложений с чужой 
речью, опираясь на схемы.

Прямая и косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью.
Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают изучаемые предложения с прямой и косвенной речью и читают их, 
соблюдая нужную интонацию. Классифицируют знаки препинания в предложениях текста.
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Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание на смысле предложений с косвенной речью, оформленной с 
помощью слов как, что, будто. Работают с текстом официального стиля и над ролью в нём предложений с косвенной речью. 
Проводят эксперимент: преобразуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью, выясняя уместность их 
использования в текстах разных типов и стилей речи.

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях с прямой речью.
Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой речью. Осваивают новое пунктуационное правило об 
оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений для опознания, составления, оформления предложений с 
прямой речью. Читают выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в разном структурном и 
пунктуационном оформлении.

Диалог Определяют диалог.
Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога. 
Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения с прямой речью. Определяют стилистическую выраженность 
диалога.

Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному 
началу. Рассматривают картину и продуцируют связный текст в жанре интервью.

Цитата Определяют понятие цитаты.
Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. Формируют умение вводить цитаты в авторский текст разными способами. 
Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений со стороны уместности и точности в оформлении включённых цитат. 
Усваивают требования к устному выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 
речью (устно и письменно) по образцу.

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. Подбирают примеры с 
разными способами передачи чужой речи. Исследуют сочетания знаков препинания при оформлении чужой речи и подтверждают 
схемы своими примерами.

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч)

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Различают первичную и вторичную синтаксическую роль 
различных частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор предложений, указывая члены предложения и их 
морфологическую выраженность. Составляют предложения.

Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают инструкцию и 
выявляют последовательность действий при определении условий постановки знаков препинания. Применяют инструкцию, 
списывая тексты и ставя разные по функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые умения, анализируя 
путевой очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. Пишут подробное изложение очерка на основе опорного конспекта. Пи-
шут сочинение-описание.

Синтаксис и культура речи Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения в нормативном употреблении словосочетаний с 
управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении деепричастных оборотов. Редактируют 
построение сложноподчинённых предложений.

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы. Исправляют 
ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют орфографические правила, основанные на связи 
орфографии и синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 классе.
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

УМК:

Ладыженская, Т.А. Русский язык.8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов-М.:Просвещение, 2014 

Перечень учебно-методического обеспечения
I. Основная литература:
Обязательная
1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.;
Дополнительная
1. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 2004.;
2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1995.
3. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003
 Для учащихся
Дополнительная
1. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз.,  2003
2. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз.,  2006
3. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь.
4. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 2004.
II. Дидактические материалы:
1. Русский язык. 8 класс: Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2013.
III. Оборудование и приборы:
Электронное приложение к учебнику Т.А.Ладыженской и др. Русский язык 8 класс. М.: Просвещение, 2013.

Интернет-ресурсы

1. http://orf.textologia.ru         Орфографический словарь русского языка 
2. http://www.philology.ru   — «Филологический портал».
3. http://www.gramma.ru   — сайт «Культура письменной речи».
4. http://www.slovari.ru   — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов).
5. http://www.gramota.ru   — Грамота.Ру (справочно-инфор-мационный интернет-портал «Русский язык»).
6. http://www.rusword.com.ua   — сайт по русской филологии «Мир русского слова».
7. http://www.about-russian-language.com   — сайт по культуре речи.
8. http://www.languages-study.com/russian.html   — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку).
9. http://www.etymolo.ruslang.ru   — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, Института русского языка имени В. В.

Виноградова).
10. http://www.orfografus.ru   — видеоуроки русского языка.
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11. http://www.wordsland.ru   — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме.
12. http://www.school-collection.edu.ru   — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
13. http://www.urokirus.com   — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по филологии, словари, тестирование).
14. http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  в 8 классе

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка
8 класс

Личностные результаты.
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.
- Оценивать значение русского языка в процессе получения школьного образования.
Ученик получит возможность научиться:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом  возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- Адекватной оценке трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Работать в группе.
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в  совместной деятельности.
- Осуществлять коммуникативную рефлексию.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
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- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Предметные результаты.
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;5-9
- 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;
- 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;
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- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;

- Ученик получит возможность научиться:
- 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;
- 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.

Перечислены умения, связанные с формированием языковой и лингвистической; коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетенций, т.е. те,
которые выносятся на контроль. Умения, связанные с культуроведческой компетенцией, на контроль не выносятся.

Формирование языковой и лингвистической компетенции

Фонетика 

Ученик научится:
- пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации в словарях, справочниках,  энциклопедиях, при написании СМС-сообщений; 
- анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности произношения и написания слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по заданным параметрам их звукового состава;
- производить фонетический разбор (устный и письменный) слов;
- выполнять фонетическую транскрипцию слов;
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
- использовать орфоэпический словарь.
Ученик получит возможность научиться:
- наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их.
Морфемика

Ученик научится: 
- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых и неизменяемых словах;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- разграничивать омонимичные корни;
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- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования; 
- группировать слова по морфемному составу;
- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова.
Ученик получит возможность научиться:
- находить и исправлять ошибки в подборе однокоренных слов. 
Лексика

Ученик научится
- определять значение слова, пользуясь толковыми и этимологическими словарями, словарями синонимов, антонимов;
- объяснять различие лексического и грамматического значений слова;
- находить омонимы, синонимы, антонимы в предложениях, употреблять их в зависимости от разных целей высказывания; 
- различать свободные сочетания слов и фразеологизмы;
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов.
Ученик получит возможность научиться:
- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением;
- различать паронимы, правильно использовать их в речи;
- составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или указанному учителем слову;
- употреблять в речи фразеологизмы с целью её обогащения.
Морфология

Ученик научится:
- различать самостоятельные и служебные части речи; части речи и их формы;
- характеризовать существительное, прилагательное, местоимение, числительное, наречие как части речи, их морфологические признаки и синтаксическую роль в
предложении;
- распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые существительные; имена существительные общего рода,
имена сущ., имеющие форму только множественного или только единственного числа; падеж существительного;
- характеризовать имя прилагательное как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую роль в предложении;
- характеризовать числительное как часть речи, его синтаксическую роль в предложении;
- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества;
- распознавать количественные и порядковые имена числительные; приводить примеры;
- характеризовать местоимение как часть речи, его синтаксическую роль в предложении;
- правильно изменять по падежам личные местоимения; 
- характеризовать глагол как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую роль в предложении;
- распознавать инфинитив и личные формы глагола; 
- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом;
- различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени;
- спрягать глаголы, определять тип спряжения;
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- характеризовать наречие как часть речи, его синтаксическую роль в предложении;
- отличать служебные части речи от самостоятельных;
- различать предлог, союз, частицу.
Ученик получит возможность научиться:
- употреблять имена существительные в соответствии с лексическими и орфоэпическими нормами;
- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов;
- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов;
- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением служебных частей речи.

Синтаксис

Ученик получит возможность научиться:
- различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение);
- отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять словосочетания в предложении;
- определять главное слово в словосочетании и устанавливать смысловую и грамматическую связи, выполнять графические обозначения; 
- различать виды словосочетаний по морфологическим признакам (именные, глагольные, наречные);
- производить синтаксический разбор словосочетания;
- различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске;  утвердительные и отрицательные;
- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске;
- находить грамматическую основу предложения, графически обозначать её;
- различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения;
- различать распространённые и нераспространённые предложения;
- опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, обстоятельства;
- анализировать и характеризовать предложения с однородными членами, графически обозначать их;
- разграничивать прямую речь и слова автора;
- строить схемы предложений с прямой речью;
- производить синтаксический разбор простых предложений;
- различать простое и сложное предложения.
Ученик получит возможность научиться:
- строить пунктуационные схемы сложного предложений;
- ставить запятую в  сложносочиненном предложении;
- производить синтаксический разбор сложного предложения.
Орфография

Ученик научится:

- правильно писать слова с выбором букв О - Ё после шипящих в корне;
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- правильно писать слова с чередованием е/и,  а/о в однокоренных словах;
- правильно писать слова с суффиксами –ЧИК и –ЩИК;
- правильно писать слова с И-Ы после приставок на согласные;
- правильно писать слова с  приставками на з и с;
- правильно писать падежные окончания существительных с выбором Е-И;
- правильно писать окончания имён существительных с выбором О-Ё после Ц;
- правильно писать НЕ с именами существительными;
- правильно писать НЕ с именами прилагательными;
- правильно писать личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
- знать и правильно писать слова-исключения из правил.

Пунктуация

Ученик научится:
- правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при бессоюзной и союзной связях;
- правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью; 
- правильно расставлять знаки препинания при диалоге.
Ученик получит возможность научиться:
- ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами однородных членов;
- объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на письме специальные графические обозначения. 

Формирование коммуникативной компетенции (речевое общение, речевая деятельность, текстовая деятельность)

Ученик научится:
- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение; 
- использовать приёмы поискового / просмотрового чтения при повторении изученного материала;
- характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности;
- определять тему, основную мысль, ключевые слова текста;
- озаглавливать текст, используя разные типы заголовков;
- анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных стилей;
- писать сочинение-рассуждение по данному началу; 
- писать подробное, сжатое изложение с продолжением;
- различать жанры разговорной речи: просьбу, отказ, комплимент, поздравление; 
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи;
- иметь представление об особенностях жанров дистанционного общения: SMS-сообщения, электронного письма; 
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты SMS-сообщения, электронного письма;
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- иметь представление об особенностях официально-делового стиля, его жанрах; 
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты  официально-делового стиля: объявление, заявление;
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты  газетной публицистики – информационную заметку;
- знать правила ведения спора, участвовать в споре, соблюдая правила;
- иметь представление о поликодовом тексте, его особенностях; 
- анализировать и создавать коллаж, эмблему, логотип;
- иметь представление о научном стиле, его особенностях; 
- сжимать исходный текст, используя приёмы сжатия: план, конспект;  
- составлять вопросный  план, план-конспект к научному тексту; 
- писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по плану;
- писать рецензию на ученическое сочинение;
- анализировать и создавать тексты определённых жанров: юмористический рассказ с включением диалога по рисункам Х.Бидструпа; сочинение-зарисовку по 
картине; сочинение-отзыв о произведении искусства (картине, памятнике по выбору учащегося) в жанре электронного письма другу с прикреплённым файлом; 
сочинение-описание русского костюма по рисункам, фотографиям.
Ученик получит возможность научиться:
- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам;
- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально-стилевую, жанровую принадлежность;
- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в изложении и сочинении.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку

Ученик научится:
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем;
- работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации; 
- использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем;
- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы.
- использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта;
- учиться подтверждать аргументы фактами;
- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации;
- в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его результатам.
Ученик получит возможность научиться:
- анализировать и давать оценку проектов одноклассников

Программа развития универсальных учебных действий
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Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться.
1. Блок личностных универсальных учебных действий
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;
- развитие Я-концепции и самооценки;
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений.
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий
 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
- регуляция учебной деятельности; 
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний;
- самоконтроль и самооценивание
3. Блок познавательных универсальных учебных действий
- общеучебные действия;
- универсальные логические действия;
- действия постановки и решения проблем.
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий
- межличностное общение; 
- кооперация;
- формирование личностной и познавательной рефлексии.

УУД, которые должны быть сформированы при изучении предмета «Русский язык»:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы.

9.Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса

Учащиеся должны  знать:
определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры.
Уметь:
Речевая деятельность
- Дифференцировать главную и второстепенную информацию;
- Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной принадлежности языка;
- Читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся лингвистах;
- Пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора исходного текста;
- Создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-описания, текста-доказательства.
- Пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.

31



- Создавать сочинения - описание архитектурного памятника, сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, репортаж о событии.
- Составлять деловые бумаги.
Фонетика
- Правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения.
- Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм.
Морфемика и словообразование.
- Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования.
- Пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей.
- Лексикология и фразеология.
- Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять.
- Пользоваться разными видами толковых словарей.
- Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях русского языка.
Морфология.
- Распознавать части речи и их формы.
- Соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов.
- Опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа.
Орфография.
- Применять орфографические правила
- Объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов.
Синтаксис и пунктуация.
- Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов.
- Различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения с учётом их специфики и стилистических свойств.
- Правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами.
- Проводить интонационный анализ простого предложения.
- Использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи.

10. Средства контроля

Критерии и нормы оценки

1.Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка  «5» ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный  материал,  даёт  правильное  определенное  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание
материала,  может  обосновать  свои  суждения,  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.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности
в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

2. Оценка диктантов

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
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 специальная 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  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
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
правилами;
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 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 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 последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется 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) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное)
слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка  «5»  выставляется  за  безошибочную работу,  а  также  при  наличии  в  ней  1  негрубой  орфографической,  1  негрубой  пунктуационной  или  1  негрубой
грамматической ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
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пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Отметка «3»  выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается  отметкой  "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две
оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется  руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
отметки за диктант.
При оценке контрольного  словарного  диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Отметка «5»   ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
Отметка «3».Отметка ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой  "1".

3. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по ли тературе. В этом
случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность
речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).
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Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:

Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность

1 2 3

«5»

1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4.  Текст  отличается  богатством  лексики,  точностью  употребления  слов,  разнообразием
синтаксических конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета

Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 грамматическая ошибка

«4»

1.Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от темы.
2.Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
6.Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов

Допускаются:
2 орфографические +
2 пунктуационные +
3 грамматические ошибки;

1 орфографическая +
3 пунктуационные +
3 грамматические ошибки;
0 орфографических +
4 пунктуационные +
 3 грамматические ошибки.
В любом случае количество грамматических ошибок не
должно  превышать  трех,  а  орфографических-  двух,
однако,  если  из  трех  орфографических  ошибок  одна
является негрубой, то допускается выставление
отметки «4»

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но  в  ней допущены 3-4 фактические ошибки.
Объем изложения составляет менее 70% исходного текста.

Допускаются:
0 орфографических +
5-7  пунктуационных  (с  учетом  повторяющихся  и
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3. Допущено нарушение последовательности изложения.
4.  Лексика  бедна,  употребляемые  синтаксические  конструкции  однообразны.  5.  Встречается
неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов

негрубых);
1  орфографическая  +  4-7  пунктуационных  +  4
грамматические ошибки;
2  орфографические  +  3-6  пунктуационных  +  4
грамматические ошибки;
3  орфографические  +  5  пунктуационных  +  4
грамматические ошибки;
4  орфографические  +  4  пунктуационные  +  4
грамматические ошибки

«2»

1.Работа  не  соответствует  заявленной  теме.  2.Допущено  много  фактических  неточностей;  объем
изложения составляет менее 50% исходного текста.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между
ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа
написана  короткими однотипными предложениями со  слабо  выраженной  связью между  частями,
часты случаи неправильного употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
 5 и более грубых орфографических ошибок независимо 
от количества пунктуационных;
8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) независимо от количества 
орфографических.
Общее количество орфографических и пунктуационных 
ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических.

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Имеется по 7 и более орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.    

4. Оценка обучающих работ

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

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма.

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 
других особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для 
оценки «4» допустимо и 2 исправления.

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или
близкого вида.

5.Оценка тестов

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

6.Выведение итоговых отметок

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому
языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать
фактическую  подготовку  ученика  по  всем  показателям  ко  времени  выведения  этой  отметки.  Однако  для  того,  чтобы  стимулировать  серьезное  отношение
обучающихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.

При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,  отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,
пунктуационными,  речевыми).  Поэтому  итоговая  отметка  за  грамотность  не  может  быть  положительной,  если  на  протяжении  четверти  (года)  большинство
контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над
ошибками.
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