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Структура документа. 

Рабочая программа включает в себя:  

1. титульный лист 

2. пояснительная записка 

3. общая характеристика предмета 

4. содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

5. учебно-тематический план 

6. требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

7. учет достижений учащихся, формы и средства контроля 

8. перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса   

 
Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 

 распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/20212 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 321 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 8 класс. Русский язык. 102 ч/год. 3 часа в неделю 

 

Учебник: 1.2.1.1.5.4. «Русский язык. 8 класс» Разумовская М.М., М., «Дрофа», 2015 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год составлена с учётом методических 

рекомендаций АППО, в связи с  особенностями обучения в IV четверти 2019-

2020 учебного года (обучение с использованием дистанционных технологий). 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Русский язык» в 8 классе имеет познавательно-практическую 

направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые 

и речевые умения. Материал для программы отобран с учетом возрастных особенностей 

обучающихся: в 8 классе изучается простое предложение, развиваются сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации, в КТП включены задания ГИА, что дает 

возможность подготовить обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Значительное место  отводится  обобщению и систематизации изученного в начале и конце 

учебного года, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между звеньями  II  ступени обучения. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- закрепление знаний по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию; 

-формирование знаний и умений по синтаксису и пунктуации простого  предложения; 

- развитие и корректировка знаний по стилистике русского литературного языка; 

- развитие и закрепление умений и навыков грамотного письма, применения знаний по 

изучаемым в 8 (5-7) классах разделам программы; 



- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся; осведомленности учащихся в системе русского языка; осведомленности в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах; 

формирование знаний о функциональных стилях речи (публицистический стиль речи), их 

языковых особенностях; 

- воспитание внимательного отношения к языку, умения использования в речи  

изученных в 8 (5-7) классах единиц языка; 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, формирование 

которых начинается с 5 класса и продолжается в течение всего курса изучения русского 

языка. Основной лингвометодический принцип программы Разумовской М.М.и др.- 

речевая направленность. Ставится задача развития умений говорить на лингвистические 

темы, понимать лингвистический текст и др. предусматривается систематическая работа 

над орфоэпически грамотной речью. 

Задачи обучения русскому языку в 8  классе: 

Познавательные задачи (языковая компетенция): 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового идеала, 

т.е. правильной, выразительной речи и использования имеющихся в языке средств, 

изучаемых в 8 (5-7) классах; 

Практические задачи (коммуникативная компетенция): 

- формирование прочных орфографических умений и навыков;  

- формирование пунктуационных умений и навыков (в процессе изучения и 

закрепления нового материала); 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Внутрипредметные связи:  

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку: 

умению работать с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения. 

Изучение русского языка в 8 классе логически связано с другими дисциплинами: 

- литература: использование программных художественных произведений для 

иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, 

грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи 

предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

- изобразительное искусство: использование репродукций, сходных понятий и 

терминов: контраст, антитеза, изобразительные средства; сочинения по картине 

(выявление идейного замысла художника, понимание языка этого вида искусства: 

учащиеся учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме 

изображаемого, что способствует обогащению словаря и развитию устной и письменной 

речи обучающихся), пишут сочинения – отзывы о картинах; 

- история: употребление архаизмов, историзмов, заимствованных слов; 

- география: возникновение и распространение языковых групп и особенностей речи 

на территории страны; 

- биология : знакомство с вопросами мышления, речи; 

- музыка: знакомство со звуком, тембром, интонацией. 

Данная программа составлена для обучения русскому языку в общеобразовательном 

классе. 



 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

    Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и 

навыки в их единстве.  

       Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 



Год обучения    строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углуб-

ляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития. 

Распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода 

усвоения учебного материала учащимися. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

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

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

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

       Учебник для 8 класса содержит три раздела: «Русский язык в семье славянских 

языков» (общие сведения о языке); «Язык. Правописание. Культура речи»; «Речь». 

Главная цель занятий родным языком в 8 классе — речевое и языковое развитие 

школьников — решается, как и в предыдущие годы обучения, с помощью двух подходов: 

через языковые разделы курса и на основе специальных речеведческих знаний. Это 

значит, что материал языкового и речевого разделов изучается не в линейном порядке, а 

параллельно, перемежаясь. 

     Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная — 

«Простое предложение», что и понятно: простое предложение не только считается 

основной единицей синтаксиса как раздела грамматики, но квалифицируется и как 

минимальная, однако главнейшая единица речи. Стремясь отразить эту двойственную 

природу предложения, ведущие отечественные языковеды в определение предложения 

вводят и грамматический, и речевой (смысловой) аспекты, относя, однако, предложение к 

грамматике, к высшему уровню языковой системы. 

Русский язык в семье славянских языков. Понятие о русском языке как о 

славянском 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  Особенности  строения  

устных  и  письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание    типа    репортажа-повествования 

(повествование о событии: посещении театра, экскурсии, походе); 

 высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, 

памятника истории или культуры, музея); 

 высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 

Язык и общество. 

Речь.  



Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг). 

Вводный урок.  

Повторение раннее изученного материала.  

Раздел введен с учетом методических рекомендаций. Служебные части речи. Разряды 

частиц по значению. Междометие в системе частей речи. Правописание частиц. Слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи. Разграничение на письме НЕ и НИ. 

Употребление дефиса. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий. Отличие 

наречий от омонимичных частей речи. Контрольный диктант 

Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с разными частями речи. Употребление дефиса. Слитное, 

полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других 

частей речи. 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение.  Культура речи. Построение 

словосочетаний со связью управления, согласования и примыкания. Логическое ударение 

и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных и восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приемы, повышающие выразительность речи. Варианты произношения в 

устной речи. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение 

запятыми сравнительного оборота. Культура речи. Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как 

средства связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 

речи. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные). Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании 

назывных предложений для обозначения времени и места. Использование личных и 

безличных предложений как синтаксических синонимов. Употребление неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи (в составе сложного 

предложения). 

Однородные члены предложения; их признаки, однородные члены, связанные 

бессоюзной связью и при помощи сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 



предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только — но 

и, как — так и. Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное единение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. Интонация предложений 

с обобщающими словами при однородных членах 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие.  Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетания и предложениях. Междометие. Знаки препинания  в 

предложениях с междометиями.  Культура речи. Использование обращений в разных 

стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. Интонация при обращении. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Использование вводных слов как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с вводными словами и предложениями 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными причастными, деепричастными оборотами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). 

Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. Культура речи. Интонационное выделение слов автора. Замена прямой речи 

косвенной.  Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Морфемика и словообразование. Орфография (орфограммы корня, приставки; 

орфограммы прилагательного, наречия; правописание окончаний частей речи); способы 

словообразования. Орфоэпия: нормы произношения русского языка. Синтаксис простого 

предложения: грамматическая основа предложения; виды предложений по наличию 

грамматических основ; второстепенные члены предложения; прямая и косвенная речь; 

словосочетания, виды подчинительных словосочетаний; обособление второстепенных 

членов; жанры публицистики, их строение и языковые особенности. 

 

5. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Содержание Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

1.  Язык и общество 1 0 

2.  Речь 5 3 

3.  Повторение ранее изученного 

материала 

8 1 

4.  Орфография и морфология (на основе 

изученного в 5-7 классах) 

6 3 

5.  Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение 

6 2 

6.  Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены 

15 4 



предложения 

7.  Односоставные простые предложения 

 

12 3 

8.  Предложения с однородными членами 10 4 

9.  Предложения с обращениями, 

вводными словами словосочетаниями 

предложениями, междометиями 

12 3 

10.  Предложения с обособленными 

членами 

 

10 4 

11.  Прямая и косвенная речь 

 

9 2 

12.  Обобщение и систематизация 

изученного в курсе 8 класса 

 

8 3 

13.  Итого: 

 
102 32 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие 

собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 

вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции 

автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая 

анализ характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать 

(устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста. 

 Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, 

с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения 

о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или 

местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность 

речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную 

газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления 

и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

•               по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

•               по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 



•                по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфогра-фическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; 

•                по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Требования к метапредметным результатам  

1. Коммуникативной деятельности 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения,спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

2. Регулятивной деятельности 

 формулировать цель деятельности; 

 планировать работу; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 



 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

3. Познавательной деятельности 

 овладеть основами проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования. 

Требования к личностным результатам: 

            осознавать  

 российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность  к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,  

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 проявлять  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

 коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

7. Учет достижений учащихся, формы и средства контроля. 

  
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 



логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения 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. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 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 и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете 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 раздельного и слитного 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 …; 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. 

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

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

 Оценка «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 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

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

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

 

 

8. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Дополнительная литература: 

Для учителя: 

 
 Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. -М.: Просвещение, 2005. 

Для учащихся: 

 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса (печатный и 

электронный варианты) 

 Тестовые задания по всем темам (печатный и электронные варианты) 
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