


Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Обучение ведётся по учебнику «Русский язык. Учебник для 8 класса». Под редакцией М. 

Разумовской, П. Леканта, М., «Просвещение», 2017. 

Курс «Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета. В 8 классе в учебном плане на его изучение отводится 102 часа в год 

(3 часа в неделю). Из них 17 часов отведено на изучение предмета «Родной язык (русский)». 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности. 

Задачи: 
- обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями, универсальными 

учебными действиями;  

- обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности; 

- сформировать умения навыки грамотного письма, рационального чтения; 

- научить школьникасвободно, правильно и выразительно говорить и писать народном 

языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

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

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 



основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 



определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 



определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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



коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 



использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 



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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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 еговиды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализобразцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической имонологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога.Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разныхситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичныхситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватноепонимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного илипрослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии сситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различнымивидамиаудирования. Изложение содержания прослушанного 

илипрочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).Создание устных и письменных 

монологических, а также устныхдиалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала наопределённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации,извлечённой из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловаяцельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средствокомпозиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационнойпереработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста насмысловые части и составление 

плана. Определение средств и способовсвязи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выборязыковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата,ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактированиеустного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста,тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык;функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой;язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 



2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разныхстилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность,заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление передаудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственныйязык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русскийязык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционированиясовременного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие,профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основныеизобразительные 

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, всовременном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами,просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка вхудожественных 

текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласныхзвуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативногопроизношения и 

ударения.Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударныхгласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение спомощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написанияслов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи сточки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственнойречевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительнойкультурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы.Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способыобозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенногосостава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации всловарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальнаязначимая единица 

языка.Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 

какформообразующая морфема.Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корняхслов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие обэтимологии. 

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; переходслова из одной части речи 

в другую; сращение сочетания слов в слово.Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.Словообразовательный 

и морфемный словари.Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 

словообразования, построениесловообразовательных цепочек слов.Применение знаний и 

умений по морфемикеи словообразованию в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологическогословарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка.Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое ипереносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимоврусского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконнорусские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления.Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины ипрофессионализмы. 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 словарнымбогатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точкизрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферыупотребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности.Употребление лексических средств в соответствии со 

значением иситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарейразличных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) ииспользование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики.Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частейречи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическоезначение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения,глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состоянияв системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре исинтаксическому 

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 морфологическогоразбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм словразличных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений впрактике правописания.Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 



Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы  

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 осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставныеконструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные.Сложные предложения с 

различными видами связи.Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложенийразных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций иправильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи сточки зрения правильности, уместности и 

выразительности употреблениясинтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкцийдля более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи.Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ иь. 

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: 

сложносочинённом,сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи.Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью.Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм вписьменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательныйи морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опорана грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаковпрепинания в предложении.Использование орфографических словарей 

и справочников поправописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевойэтикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентомзначения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей(толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русскогоречевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

  Всего  Новая 

тема 

Контроль 

1.  Язык и речь. Правописание. Культура речи . 

(1 час) 

1 1 - 

2.  Повторение и обобщение изученного в 5-7 

классах. 

9 8 1 

3.  Синтаксис и  пунктуация. Словосочетание и 

предложение.  

4 4 - 

4.  Простое предложение (1 час) 1 1 - 

5.  Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения 

8 7 1 

6.  Второстепенные члены предложения 14 13 1 

7.  Односоставные предложения 13 12 1 

8.  Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами 

9 8 1 

9.  Предложения с обращениями, вводными 

конструкциями и междометиями. 

10 9 1 

10.  Предложения с обособленными членами 15 13 2 

11.  Прямая и косвенная речь 9 8 1 

12.  Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

9 8 1 

 Итого 102 92 10 

п/п Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Язык и речь. Правописание. Культура речи . (1 час) 

1 Русский язык в семье 

славянских языков. 

Знакомство с учебником, его структурой, системой 

условных обозначений, приложениями; раскрытие 

ценности русского языка и его места среди языков 

народов мира 

Упр. 3 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах.  (8 часов) 

2 РР. Разновидности речи.  

Стили речи 

Язык как средство коммуникации; нормы русского 

речевого этикета, его особенности.  Типы сложных 

предложений и средства связи в них. Сочетание 

знаков препинания. 

§ 2 

§3 

3 Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

§4 

 

4 Слитное и раздельное 

написание не с разными частями  

речи 

Трудности при выборе слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи.   

§5 

Тест 1 

5 Употребление дефиса Закрепление навыков употребления дефиса в 

написании слов разных частей речи 

Тест 3 

6, 7 Написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других частей 

Обобщение и систематизация изученного. 

Работа со схемами. Обучение говорению на 

лингвистические темы. 

Тест 5 



речи 

8 РР. Типы речи. Способы и 

средства связи предложений 

в тексте 

Обобщение и систематизация изученного о 

речи. Работа со схемами. Обучение говорению 

на лингвистические темы. 

Тест 8 

9 Контрольная работа № 1. 

Диктант по теме «Повторение 

изученногов 5-7 классах» с 

грамматическим заданием 

Систематизация знаний, контроль  

10 Работа  над  ошибками   

Синтаксис и  пунктуация. Словосочетание и предложение. (4 часа) 

11 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса; 

грамматические средства связи в сло-

восочетании; главное и зависимое слово в 

словосочетании; виды словосочетаний 

§ 9, 10 

12, 

13 

Виды связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетания 

Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание) План синтаксическо-

го разбора словосочетания 

§11,12 

Тест 10 

14 Предложение и его типы Строение предложения, виды по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды 

простого предложения (двусоставные и 

односоставные) 

§ 13 

Тест 12 

Простое предложение (1 час) 

15 Интонация простого 

предложения. 

Прямой и обратный порядок слов, логическое 

ударение в предложении 

§ 14, 15 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения (68часов) 

16 Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его 

выражения 

Главные члены предложения; подлежащее и 

способы его выражения 

§17 

17, 

18 

Сказуемое и способы его 

выражения. Простое 

глагольное сказуемое. 

Составное глагольное 

сказуемое. 

Сказуемое, его основные типы и способы 

выражения, связь сказуемого с подлежащим. По-

нятие простое глагольное сказуемое. Трудные 

случаи согласования сказуемого с подлежащим. 

Уметь находить и характеризовать сказуемое в 

предложении 

§ 18,19 

19, 

20 

Составное именное 

сказуемое.  Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Понятие составное сказуемое. Отличительные 

особенности составного глагольного сказу-

емого от составного именного. Условия 

постановки тире между подлежащим и 

сказуемым 

§20, 21 

21 Правила согласования 

главных членов 

предложения. 

Различение словосочетания и предложения. 

Устный и письменный синтаксический разбор 

словосочетаний 

Тест 16 

22 Контрольная работа № 2. 

Диктант по теме «Главные 

члены предложения» с 

грамматическим заданием. 

Систематизация знаний, контроль  

23 Анализ диктанта.  Тест 18 

Второстепенные члены предложения (14 часов) 

24, 

25, 

26 

Определение. Приложение как 

разновидность определения 

Согласованные и несогласованные определения, 

способы их выражения.  Приложение как раз-

новидность определения 

 

27, 

28 

Дополнение. Понятие второстепенные члены предложения. 

Дополнение: прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов 

 

29, Обстоятельство. Понятие обстоятельства; обстоятельства места,  



30  времени, причины, цели, условия, уступки, образа 

действия 

31 Порядок слов в предложении. План разбора двусоставного предложения §28 

Тест 20 

32, 

33 

Обобщающее повторение по 

теме «Двусоставные 

предложения» 

Систематизация знаний по теме  

34 Контрольная работа № 3. 

Диктант по теме 

«Двусоставные  

предложения». 

Систематизация знаний, контроль  

35 Работа над ошибками. Индивидуальная отработка умений и навыков Тест 23 

36 РР. Жанры публицистики. 

Репортаж. 

  

37 РР. Сочинение на тему 

«Репортаж из моей деревни» 

  

Односоставные предложения (13 часов) 

38 Виды односоставных 

предложений. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном 

предложении 

Упр. 182 

39 Определённо-личные пред-

ложения 

Особенности смысловых значений односоставных 

предложений в сопоставлении с двусоставными; 

типы односоставных предложений. Определённо-

личные предложения 

§32 

40 Неопределённо-личные 

предложения 

 

Особенности смысловых значений односоставных 

предложений в сопоставлении с двусоставными; 

типы односоставных предложений. Неопределённо-

личные предложения 

§ 33 

41 Обобщённо--личные 

предложения 

Знать функцию обобщенно-личных 

предложений в речи, форму сказуемого. 

 

42 Безличные предложения Знакомство с безличными предложениями; с 

общими отличительными признаками двусоставных 

и безличных предложений, синонимичных по 

значению; со способами выражения сказуемых в 

безличных предложениях 

§35 

43 Назывные предложения Знать особенности употребления в речи 

назывных предложений и способы выражения 

подлежащего. 

Тест 25 

44 Неполные предложения. Особенности строения полных и неполных 

предложений, сфера их употребления, роль 

неполных предложений в текстах художественных 

произведений 

§37 

45, 

46 

Повторение по теме «Одно-

составные предложения» 

Систематизация знаний по теме. Структура 

односоставных предложений и их роль в текстах 

художественных произведений 

Тест 27 

47 Контрольная работа № 4. 

Диктант по теме «Односостав-

ные предложения» с грамма-

тическим заданием 

Систематизация знаний, контроль  

48 РР. Жанры публицистики. 

Статья. 

Понятие о жанрах публицистики.  

49, 

50 

РР. Изложение  Упр. 186.  

Простое осложнённое предложение. Предложение с однородными членами (9 часов) 

51, 

52 

Какие члены предложения 

являются однородными. 

Понятие об осложнённомпредложении. 

Использованиепредложений с однородными 

§39,40; 

 



Пунктуация при однородных 

членах. 

членамив текстах и в речи 

53, 

54 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

препинания при различных 

союзах. 

Пунктуация при однородных  членах  

предложения 

§41 

 

55, 

56 

Однородные и неоднородные 

определения 

Различие однородных и неоднородных определений, 

оформление их пунктуационно 

§42 

 

57 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

§ 44 

 

58 Повторение по теме «Од-

нородные члены 

предложения» 

Систематизация знаний по теме; использование 

предложений с однородными и неоднородными 

членами 

Тест 28 

59 Контрольная работа № 5. 

Диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» с грамматиче-

ским заданием. 

Систематизация знаний, контроль. Ликвидация 

пробелов 

 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями. (10 часов) 

60, 

61 

Предложения с 

обращениями. 

Сведения об обращении: назначение обращений, 

обращения распространённые и нераспространён-

ные, выделительные знаки препинания при 

обращении, употребление обращений 

 

62, 

63 

Предложения с вводными 

конструкциями 

Вводные слова и предложения как средство 

выражения субъективной оценки высказывания. 

Группы вводных слов. Вставные слова, 

словосочетания, предложения. 

Тест 32 

64, 

65 

Предложения  с вставными 

конструкциями. 

Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов,  вводных пред-

ложениях и вставных конструкциях 

 

66 Предложения с 

междометиями и словами да, 

нет. 

Междометия - «эмоциональные сигналы». 

Выделительные знаки препинания при 

междометиях 

Тест 34 

67, 

68 

РР. Изложение «Легенда о 

Байкале» 

Индивидуальная отработка умений и навыков  

69 Контрольная работа № 6. 

Диктант по теме 

«Предложения с 

обращениями, вставными 

конструкциями и 

междометиями» 

Проверить уровень владения изученным 

материалом 

 

Предложения с обособленными членами (15 часов) 

70, 

71 

Обособление второстепенных 

членов предложения. 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений 

§47,48 

72, 

73 

Обособленные определения и  

приложения. 

Правила обособления  приложений §50 

Тест 36 

74 Контрольная работа № 7. 

Диктант по теме «Обо-

собленные определения и 

приложения». 

Проверить уровень владения изученным 

материалом 

 

75, 

76 

Обособленные обстоятельства. Условия обособления деепричастий и дее-

причастных оборотов 

§51 

Тест 38 

77, 

78 

Уточняющие члены предло-

жения. 

Понятие об уточняющих членах предложения §52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Повторение и обобщение по 

теме «Предложения с обо-

собленными членами» 

Повторение и обобщение сведений об 

определении как второстепенном члене 

предложения и его разновидностях. 

 

80 Тест по теме «Односоставные и 

осложненные предложения» 

Обобщение и систематизация материала, 

изученного 

Тест 40 

81 Контрольная работа № 8. 

Диктант по теме «Предложе-

ния с обособленными чле-

нами». 

Систематизация знаний, контроль.  Проверить 

уровень владения изученным материалом, 

речевую грамотность 

 

82 РР. Жанры публицистики. 

Портретный очерк. 

  

83, 

84 

РР. Сочинение по картине 

М.М. Кустодиева "Портрет 

Ф.И.Шаляпина" 

Индивидуальная отработка умений и навыков  

Прямая и косвенная речь (9 часов) 

85, 

86 

Понятие о чужой речи. 

Оформление прямой речи на 

письме 

Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. Интонация предупреждения и 

интонация пояснения в комментирующей 

части 

Тест 46 

87, 

88 

Диалог Уметь правильно оформлять прямую речь и 

диалог на письме. Правильно произносить 

фразы с прямой речью, пользоваться схемами 

 

89 Косвенная речь. Трансформация предложения с прямой речью 

в косвенную и наоборот 

 

90, 

91 

Цитаты и их оформление на 

письме. 

Цитирование различных устных и письменных 

высказываний с соблюдением норм 

письменной и устной речи 

 

92 Повторение и обобщение по 

теме «Чужая речь» 

Систематизация материала, изученного по 

теме 

 

93 Контрольная работа № 9. 

Диктант по теме «Чужая 

речь» 

Индивидуальная отработка умений и навыков  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (9 часов) 

94, 

95, 

96, 

97 

Повторение пройденного в 8 

классе. 

Проверка знания теоретического материала по теме, 

обобщение изученного 

 

98 Итоговый тест по программе 

8 класса. 

Индивидуальная отработка умений и навыков Тест 50 

99 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа № 10 за курс  8 

класса. 

Проверка, оценка и коррекция знаний учащихся  

100 Анализ контрольной работы. Проверка знания теоретического материала по теме, 

обобщение изученного 

 

101, 

102 

Повторение пройденного в 8 

классе 

Проверка знания теоретического материала по теме, 

обобщение изученного 

Тест 51 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для учителя 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса. Под редакцией М. Разумовской, П. Леканта, М., 

«Просвещение», 2017 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс – М.: ВАКО, 2016. 

3. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб: 

«Просвещение», 1994. 

4. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, 15 000 слов 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок.57000 слов/Под ред. Шведовой Н. Ю. – М.: 

Рус.яз.,1989. 

6. Толковый словарь русского языка./Сост. Михайлова О.В. – СПб: ООО «Виктория плюс», 2015. 

7. В.И. Даль. Толковый словарь русского языка: современная версия для школьников. – М.: 

Эксмо, 2016. 

8. Словарь иностранных слов./ Сост. Т.Ю. Уша – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013. 

9. Орфоэпический словарь русского языка/ Сост. В.И. Круковер – СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2015. 

10. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. / Сост. В.И. 

Круковер – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2015. 

 

Для учащихся 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса. Под редакцией М. Разумовской, П. Леканта, М., 

«Просвещение», 2014 

2. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб: 

«Просвещение», 1994. 

3. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, 15 000 слов 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок.57000 слов/Под ред. Шведовой Н. Ю. – М.: 

Рус.яз.,1989. 

5. Толковый словарь русского языка./Сост. Михайлова О.В. – СПб: ООО «Виктория плюс», 2015. 

6. В.И. Даль. Толковый словарь русского языка: современная версия для школьников. – М.: 

Эксмо, 2016. 

7. Орфоэпический словарь русского языка/ Сост. В.И. Круковер – СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2015. 

8. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. / Сост. В.И. Круковер 

– СПб.: ООО «Виктория плюс», 2015. 

9. Школьный словообразовательный словарь русского языка. / Сост. В.И. Круковер – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2015. 
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Выписка из Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, системе оценивания обучающихся по 

русскому языку, немецкому языку и литературе МБОУ Соколовской ООШ 

(Рассмотрено на заседании педагогического совета Протокол № 5 от 02.04.18г.,  

утверждено приказом № 27 от 27.04. 2018г.) 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку 

 

Контрольная работа. 

 Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении; 

 Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

 

Экзамен в устной форме (билеты). 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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. 

4) Логически обоснованно выполняет практическое задание билета. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. Правильно решает две третьих практического задания. 

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. 

4) Правильно решает одну третью практического задания билета. 

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.  Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

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

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

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

оформлении излагаемого. 

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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка диктантов. 

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. 

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) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

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

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, 

грустный – грустить, резкий – резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

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

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «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. 

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. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

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

Отметка «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.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 



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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки 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» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 6-7 ошибок.  

 

Оценка сочинений и изложений. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Отметка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4»   
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

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

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»  
 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

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

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2»  
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

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

работа не соответствует плану. 

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

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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



Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8  

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3.На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

 

Критерии оценивания проектных работ 

Критерии 

оценивания  
Отметка «2» Отметка «3»  Отметка «4»  Отметка «5» 

1.Способнос

ть к 

самостоятел

ьному 

приобретени

ю знаний и 

решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; не 

продемонстрирован

а 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

изученного.  

 

Работа в целом 

свидетельствует о 
способности 

самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 
решения;  

продемонстрирована 
способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 
действий, достигать 

более глубокого 

понимания  

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

хорошее владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания проблемы.  

Работа свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

повышенная способность 

на этой основе 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы.  

2.Сформиро

ванность 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Ученик плохо 

понимает содержание 

выполненной работы. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки.  

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано 

хорошее владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Присутствуют 

незначительные ошибки.  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют.   

3.Сформиро

ванность 

регулятивны

х действий  

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы.  

Работа не доведена 

до конца и 

представлена 

комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Элементы 

самооценки и 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа доведена 

до конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

учащегося.  

Работа хорошо 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

большинство этапов 

обсуждения и 

представления. Контроль 

и коррекция 

осуществлялись с 

помощью руководителя 

проекта.  

 

 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль 

и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно.  



самоконтроля 

учащегося 

отсутствуют.  

4.Сформиро

ванность 

коммуникат

ивных 

действий  

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации.   

 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой 

презентации.   

Тема достаточно полно 

раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы. 

Основные мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа вызывает 

интерес.  

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный 

интерес.   

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал по русскому языку 

8 класс 

 

Урок 9. 

Контрольная работа № 1.  

Диктант по теме «Повторение изученногов  5-7 классах» с грамматическим заданием 

Цель:  Проверить знания, умения и навыки по теме «Повторение изученного в  5-7 классах»; учить 

применять изученный материал на практике. 

 

Бабушкин сад 

В старом саду около бабушкиного дома крапива встала густой стеной. 

В непролазной траве весь день копошились шмели и угрожающе гудели. Иногда они 

вырывались из травы, с размаху налетали на Машу, подымались вверх, радуясь оттуда, 

что они смогли ее напугать. Но радовались они напрасно. В вышине им приходил конец. 

Ловкие и смышленые скворцы на лете хватали их и тут же проглатывали. 

Неожиданно Маша услыхала какой-то всплеск. В бочке с дождевой водой, 

опоясанной лужёными обручами, поселилась лягушка. Лягушка боялась скворцов. 

Скворцы постоянно дрались с галками. Успокоившись, рассаживались на ветках 

вековой липы и начинали изображать пулеметный бой. Бабушка, взяв домотканое длинное 

полотенце, в сердцах замахивалась на непослушных, неугомонных птиц, и они 

перебирались повыше. (108 слов) 

(По К. Паустовскому) 

 

Грамматическое задание: 

1. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – второе предложение третьего абзаца; 

2 вариант – последнее предложение второго абзаца. 

2. Выполнить морфологический разбор слова:  

1 вариант – лужёными; 

2 вариант – угрожающе. 

3. Выполнить разбор слова по составу: 

1 вариант – опоясанной; 

2 вариант – домотканое. 

 

 

 

 

 



Урок 22. 

Контрольная работа № 2.  

Диктант по теме «Главные члены предложения» с грамматическим заданием. 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Главные члены предложения»; 

закреплять навыки лингвистического разбора; учить применять теоретический материал 

на практике. 

 

Адмиралтейство 

Здание Адмиралтейства в Петербурге построено замечательным русским 

архитектором Андреяном Дмитриевичем Захаровым. Захаров задумал создать 

грандиозное здание протяженностью почти в четыреста метров. Архитектор учитывал 

многовековой опыт строительства русских крепостей с их свободными композициями. Но 

Адмиралтейство не производит впечатления неприступности. Даже углы его не 

укреплены высокими башнями. 

Основная черта архитектурной композиции Адмиралтейства – это широко растянутая 

горизонталь и могучий размах его крыльев. 

В Адмиралтействе не чувствуется ни чрезмерного усилия, ни напряжения, ни 

суровости. Оно проникнуто спокойствием и выражением непобедимой силы, которые 

всегда были свойственны лучшим произведениям русской архитектуры. Зеркально 

гладкие стены сочетаются с величественными колоннадами и широкими арочными 

пролетами. Здание украшено золотым шпилем. В Адмиралтействе есть и праздничность, и 

нарядность. (108 слов) 

(По М. Алпатову) 

 

Грамматическое задание: 

Подчеркнуть грамматические основы, определить типы сказуемых в предложениях 

первого и второго абзаца. 

 

 

 

Урок 34. 

Контрольная работа № 3.  

Диктант по теме «Двусоставные предложения». 

 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения»; закреплять навыки лингвистического разбора; учить применять 

теоретический материал на практике. 

 

Волга – русская река 

Каждая страна имеет национальную реку. Россия – Волгу, являющуюся самой 

большой рекой в Европе. 

Тоненький ручеек, изгибаясь, пробивается среди глухих лесов и болот, поросших 

богатой растительностью. Так начинает Волга свой далекий путь. Пройдя через несколько 

озер, она набирает силу и разливается могуче, величаво. Семь тысяч больших и малых рек 

несут Волге-матушке свои воды. 

Человек, путешествующий по Волге, не перестает удивляться красоте и разнообразию 

волжских берегов. В верховьях сжимают реку желто-красные сосновые леса, и воздух 

здесь напоён ароматом сосны. Лишь изредка где-нибудь возле оврага неожиданно 

зазеленеет березовая роща. Особенно живописен правый берег, круто обрывающийся к 

реке, прорезанный глубокими долинами. 

Ближе к югу зеленый заросли уступают место равнинным хлебам, уходящим в 

бесконечную даль. 



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

полупустыни. 

Дельта Волги испещрена всевозможными рукавами, непроходимыми зарослями 

кустарника. 

Два месяца нужно Волге, чтобы преодолеть путь от истока до устья. (148 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть грамматическую основу в предложениях второго абзаца. 

2. Выполнить синтаксический разбор первого предложения второго абзаца. 

 

 

 

Урок 47. 

Контрольная работа № 4.  

Диктант по теме «Односоставные и неполные предложения» с грамматическим заданием 
Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Односоставные предложения»; 

закреплять навыки лингвистического разбора; учить применять теоретический материал 

на практике. 

 

Об этом солдате в Вене рассказывали удивительные истории. Всюду находились 

очевидцы его подвигов. Верхом на лошади нельзя воевать в городе, а он воевал. 

В одном месте уничтожил гранатой пулемет, в другом – захватил в плен группу 

фашистов, в третьем – помог сражавшимся бойцам, оглушив прикладом нескольких 

немцев. Но однажды подстрелили его лошадь, и ему пришлось ползком добираться до 

командного пункта. Возле командного пункта его встретил капитан и приказал: «Ползи 

сюда быстрее, а теперь вставай. Здесь безопасно». 

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

предательски виднелся грязный бинт. Теперь все поняли, почему солдат воевал верхом. 

Ему помогли сесть на скамью, начали расспрашивать. Паренек подорвался на мине, и ему 

оторвало часть ступни. На найденной где-то лошади он удрал из госпиталя помогать 

товарищам. 

Пришлось все-таки пареньку отправиться в госпиталь, но за боевые подвиги его 

представили к награде. (142 слова) 

(По Г. Холопову) 

 
 

Грамматическое задание: 

1. Определить виды односоставных предложений, обозначить в них грамматические 

основы. 

2. Выполнить синтаксический разбор первого предложения. 

 

 

 

Урок 59.  

Контрольная работа № 5.  

Диктант по теме «Однородные члены предложения» с грамматическим заданием. 

 

Грибная пора 

В середине осени, в середине сентября, устанавливается иногда удивительная погода. 

Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белый хрустящий 

утренник. Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая 

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



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

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

заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Все в это 

время в природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой. 

В эту осеннюю пору появляются самые лучшие, самые крепкие, самые вкусные 

грибы. Они тоже обрызганы росой, и даже в некоторых из них в середине, в ямочке, 

собирается немного хрустальной влаги. (129 слов) 

(В. Солоухин) 

Грамматическое задание. 

Выполнить синтаксический разбор второго предложения. 

 

 

 

Урок 69. 

Контрольная работа № 6.  

Диктант по теме «Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 

междометиями». 

 

Без проводника 

Напуганныйдурными предзнаменованиями, Вандага, наш проводник, вдруг отказался 

вести нас.по его словам, идти дальше означало бы подвергаться явной опасности. 

Мы решили продолжать путь без проводника, но, к великойнашей досаде, совсем 

потеряли тропу. Один из нас сказал: «Эх вы, горе-путешественники! Пойдемте через 

овраги к морю и выйдем на верный путь». В дороге нас ожидали неприятности: мы 

попали, во-первых, в бурелом, во-вторых, в глубокие овраги. Надо было искать другой 

путь. Взвесив все за и против, мы решили идти прямо. 

Да, путешествоватьв горах без проводника, безусловно трудно и опасно. 

Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, 

кажется, и остался бы среди них навсегда. Но иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, 

дикими. (117 слов) 

(По В. Арсеньеву) 

Грамматическое задание: 

Выписать из текста предложение со словами или предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения и выполнить его синтаксический разбор. 

 

 

 

Урок 74. 

Контрольная работа № 7. 

Диктант по теме «Обособленные определения и предложения». 

 

Позади большого дома был старый чад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и 

кустарником. 

Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. От прежних цветников уцелели одни пионы и 

маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головки; по дорожкам росли 

молодые клены и вязы. Сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где стояли тополя, 

сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. А дальше за ними сад расчищали 

для сенокоса, и тут уже на парило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок. Чем дальше 

вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, 

обезображенные подпорками, и груши, такие высокие, что даже не верилось, что это груши. 

Сад спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной плотины 

был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, 



неистово квакали лягушки. (140 слов) 

(По А. Чехову) 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть обособленные и необособленные определения и приложения. 

2. Найти в тексте и выполнить морфологический разбор страдательного причастия. 

 

 

 

Урок 81.  

Контрольная работа № 8.  

Диктант по теме «Предложения с обособленными членами». 
 

Чудо природы 

Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным. 

Мы, выехав из Иркутска на рассвете, приближаемся к нему и замираем от восторга, увидев его 

стеклянную голубую даль. Перед нами открывается чудесная картина. Громадная голубая чаша, 

окруженная горами, расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь 

небольших раков, копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из него 

только река Ангара, порожистая и бурная.  

Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в 

аквариуме, не обращая внимания на резкое изменение давления. Озеро до сих пор таит много 

загадок, еще не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн  – задача, поставленная учеными. (114 слов) 

 

Грамматическое задание: 

Подчеркнуть обособленные члены предложения. 

 

 

 

Урок 93. 

Контрольная работа № 9.  

Диктант по теме «Чужая речь» 

 

На перевозе 

Мальчик отвязал от столба веревку, с усилием оттолкнул паром и стал тянуть за мокрый 

канат. Трудно. Тяжелый  паром еле-еле ползет, а река широкая. Вася стал уставать, тяжело 

дышал, перестал смотреть кругом, а, нагнув голову, что есть силы тянул канат, и пот капал с 

красного, пылающего лица. 

Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и сказал, 

насупив черные брови: «Что долго так? Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не 

погулял». 

С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошел к парому, крикнув: «Берись за 

конопатку, Васька, да чтоб к обеду кончить!» 

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба и, жуя, пошел 

к опрокинутой на берегу вверх дном лодке, и стал забивать паклей рассохшиеся щели в боках и 

днище ее. 

С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают с себя 

рубашонки и кидаются в воду. Крик, визг, смех. А Вася все постукивает да постукивает 

молотком по долоту, забивая в щели паклю. (166 слов) 

(По А. Серафимовичу) 



Урок 99. 

Контрольная работа № 10. 

Диктант за курс  8 класса. 

 

Морские светофоры 

Первые мореплаватели, покидая сушу, ориентировались по очертаниям берегов, по 

форме облаков и волн и, конечно, по звездам. Но с развитием мореходства этих 

естественных ориентиров становилось недостаточно. И тогда на берегах появились 

рукотворные путеводные звезды – маяки. 

Разводить большие костры на прибрежных холмах, чтобы указать путь судам, 

первыми стали древние островитяне Полинезии. В ясную погоду поддерживать огонь 

было несложно, но в дождь и ветер, как раз когда береговой ориентир нужнее всего, 

костер часто потухал. Да и как отличить сигнальный костер от обычного, разведенного 

местными жителями? Поэтому уже древние греки начали строить высокие башни. На их 

верхушке, под навесом, и разводили костер. 

Самым известным в древности был Александрийский маяк, построенный в третьем 

веке до нашей эры на острове Фарос. Это было поистине исполинское сооружение. Его 

башня поднималась более чем на сто тридцать метров, притом что большая часть 

современных маяков не достигает и тридцати метров. На верхушке маяка разводили 

громадный костер, отражавшийся в системе зеркал. Его огонь был виден в море за 

шестьдесят километров. 

Это грандиозное сооружение в древности считали одним из семи чудес света. 

Александрийский исполин послужил образцом для десятков маяков, построенных 

древними римлянами в Европе. Знаменитый маяк продолжал действовать вплоть до 

тысяча триста двадцать шестого (1326) года, когда он был разрушен землетрясением. 

Название Фарос стало нарицательным. От него произошли и наши фары. (200 слов) 

(Т. Чернышев) 


