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Пояснительная записка 

 

1. Основа рабочей программы: 

 1. Рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования слабовидящих обучающихся разработана в соответствии с: 

 требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

  2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.2.3286-15») 

  3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования 

      Рабочая  программа по русскому языку для 8  класса создана на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому 

языку к учебнику 5-9  классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н,М. Шанского 

(Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 класс/  Сост. Л.И. Рыбченкова. – 

М.: Дрофа,  2002). 

 Программа соответствует уровню стандарта образования. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся, государственного языка, языка межнационального общения народов РФ, 

мирового языка. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку.  

В соответствии с этим в курсе русского языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 Задачи: совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 



языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

2. Общая характеристика предмета 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 136часов 

  Общение – одна из важнейших сторон жизни человека. Без общения человек не может 

существовать в обществе. Овладение искусством общения, искусством слова, культурой 

речи необходимо для каждого человека, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо 

ограничений(зрительных, слуховых, речевых, двигательных). Создание наиболее 

эффективных условий формирования личности слабовидящего ученика, включение его в 

общественно-полезную деятельность и социально активную жизнь предполагает развитие 

способности понимать обращённую к нему речь собеседника и говорить разборчиво, 

понятно для окружающих. 

Известно, что по уровню речевого развития учащиеся с ОВЗ отстают от своих 

сверстников. Решая аналогичные с массовой школой задачи развития речи учащихся, 

педагоги школы для детей с ОВЗ расставляют свои акценты, определяя коррекционный 

характер обучения на каждом этапе работы. 

Эти задачи частично решаются на уроках русского языка и литературы. 

На уроках русского языка учащиеся овладевают лексикой, фонетикой, грамматикой, т.е 

происходит обогащение словарного запаса, дети учатся грамматически правильно строить 

предложения и оформлять свои высказывания не только в устной, но и в письменной 

форме, что помогает развитию самостоятельности в речевой деятельности. 

Виды работ могут быть самые разнообразные: работа с текстами, работа с 

деформированным текстом, составление планов к тексту, рассказы по плану, работа по 

картам и картинкам, ответы на вопросы, речевые игры, изложения, сочинения, работа над 

диалогами. Особый вид работы на уроках русского языка – работа с деловыми бумагами. 

Умение грамотно написать заявление, расписку, записку играет важную роль в будущей 

жизни детей с ОВЗ 

При этом на каждом уроке как русского языка, так и литературы, используются 

специфические формы работы, имеющие чисто коррекционную направленность, 

помогающие детям в освоении родного языка. Это фонетическая зарядка, направленная на 

закрепление правильного произношения отдельных звуков и их сочетаний в словах, на 

слитность произношения отдельных фраз и предложений. Это рапорт дежурного, 

направленный на развитие монологической речи, включающий описание ситуаций в 

данное время (время года, число, месяц, погода, отсутствующие на уроке с причинными 

связями и т.д.). В этой работе участвует каждый ученик. На каждом уроке проводится 

словарная работа, направленная на обогащение словаря, на лучшее понимание материала, 

изучаемого на уроке (особенно при написании творческих работ и при чтении 

художественной литературы). В ходе каждого урока должны просматриваться связи 

учитель-ученик, ученик-учитель. И, самое важное в развитии коммуникативных навыков, 

ученик-ученик, когда диалог в ходе урока строится между детьми. Он возникает как бы 

спонтанно, но направляет его ход всегда учитель. 



В процессе работы над текстом школьники учатся анализировать, синтезировать, 

выделять главное , развивают творческое мышление.. Работа с образцами художественных 

текстов положительно влияет на эмоциональную сферу, учит чувствовать образ, развивает 

воссоздающее и творческое воображение, развивает грамматический строй речи 

учащихся, совершенствует навыки правописания, учит правильному и целесообразному 

использованию языковых средств в соответствии с задачей и условиями общения. 

Ещё одна важная задача, которая решается на уроках русского языка в 

коррекционной школе – задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Дальнейшая социализация и интеграция детей с ОВЗ невозможна, если 

ребёнок не усвоит ту систему нравственных идеалов и ценностей, которые приняты в 

обществе. Учитывая конкретность мышления слабовидящего ребёнка, можно 

предположить о поверхностном понимании им моральных проблем. И именно литература 

помогает формировать и развивать духовные ценности.  

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

          Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с 

контингентом учащихся, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрительного 

анализатора. Соответственно, знания об окружающем мире такие учащиеся вынуждены 

получать посредством оставшихся органов чувств, что изначально усложняет как 

индивидуальную, так и совместную работу учителя и ученика. Например, при изучении 

нового материала ученикам с ОВЗ требуется больше времени для его восприятия и 

закрепления. В то же время обществом перед школой поставлена задача по успешной 

социализации выпускников с ОВЗ. В связи с этим программа по русскому языку 

составлена так, чтобы оптимизировать работу учащихся над учебным материалом , дать 

возможность компенсировать психические и физические затраты детей с ОВЗ по 

восприятию новых знаний.  Скорректированная рабочая программа с учетом изложенных 

выше особенностей обучающихся позволит привести в систему получаемые ими знания, 

яснее видеть цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. Основным 

условием правильной организации учебного процесса является его генерализация и выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения. Особое внимание 

уделяется тактильному исследованию учащимися различных объектов, подробному их 

описанию на различных уровнях воспроизведения. Слабовидящим детям требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, тест 

и т.п.). Они с трудом выделяют главное, не сразу понимают внутренние связи между 

объектами, процессами, между причиной и следствием происходящих событий. У многих 

детей плохая память – на следующем уроке не могут воспроизвести материал, изученный 

на предыдущем. Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная 

программа по русскому языку тем не менее, отличается от программы массовой школы. 

Эти отличия заключаются в следующем: 

В данную программу были внесены изменения в соответствии с учебным планом ГКОУ№ 

18. 

3.Место учебного предмета «Русский  язык» в учебном плане   

 

 

 

4.Изменен

ия, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании Рабочей 

программы: 

Nп/п Изменение Обоснование 

1 Количество часов, отведённых на 

изучение предметов в неделю, 

увеличено за счет вариативной части 

Учёт темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся, соблюдение регламента 

тактильных и зрительных нагрузок 

класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

8 4 136 



учебного плана ГКОУ №18. 

2 Учебно- методическое и 

программное обеспечение  

(учебники, специальный 

дидактический материал) 

Обучение слабовидящих детей базируется 

на использовании слухового, 

осязательного, зрительно- осязательного 

восприятий.  

3 Непрерывная зрительная нагрузка во 

всех классах школы- интерната 

составляет 5-10 минут 

В зависимости от индивидуальных 

рекомендаций врача офтальмолога, 

указанных в листах здоровья 

4 Использование  наглядного 

материала и  инновационного 

оборудования, предназначенного 

для обучения слабовидящих 

обучающихся. 

Сохранение и поддержка остаточного 

зрения, создание на уроках коррекционно- 

развивающих условий, снятие тактильного 

и зрительного напряжения 

5 Домашние задания даются 

обучающимся с учётом их 

индивидуальных возможностей 

Обусловлено своеобразием развития 

обучающихся 

 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 

слабовидящих учащихся. 

     Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной 

программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет следующие 

особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

Цели  образовательно-коррекционной работы: 
создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного общего образования слабовидящими обучающимися по итоговым 

достижениям, полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие 

школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Постановка коррекционных задач:  
-Развитие способности ученика устанавливать соотношение между предметами  

-Формирование способностей к классификации и обобщению, способности 

классификации образной информации  

-Формирование восприятия, узнавания, распознавания единицы образной информации, 

узнавание предметов по их частям:  

-Формирование способности ученика выполнять в уме простые операции: используя  

-Развитие способности использования хронологической последовательности (какое 

событие произошло раньше (позже) –  

-Развитие навыков контроля и самоконтроля в учебной деятельности; 

-Формирование навыков соотнесения учебной и познавательной деятельности с 

ориентировкой в пространстве, самоконтролем и регуляцией поведения; 

-Формирование навыка - устанавливать существенные связи между предметами, 

процессами и явлениями; 

-Формирование, совершенствование зрительного поиска элементов для создания 

символического изображения (работа с изображениями, макетами, картами) 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, восприятия, воли, 

воображения, психических состояний, личностных особенностей): 

-Совершенствовать ориентацию в микро- и макро – пространстве; 

-Совершенствовать основные сенсорные эталоны (цвета, яркости, контраста- для 

учащихся с остаточным зрением, контура, формы, величины); 

-Развивать связь восприятия с прошлым опытом. Совершенствовать влияние 

накопленного зрительного опыта на процессы восприятия; 



-Формировать смысловую память (способность запоминать связную по смыслу 

информацию);  

-Учить осмыслению и сопереживанию происходящему; 

Формировать творческое восприятие и воображение; 

-Расширять зону актуального развития ребенка, учить справляться с заданиями разной 

степени сложности; 

-Расширять опыт межличностного общения в урочной деятельности; 

-Формирование, развитие личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, 

ответственного отношения к делу, стремления к положительному результату, быть 

организованным, обладать навыками планирования трудовых действий и действовать в 

соответствии с планом; 

-Учить соотносить изображение с реальными объектами по силуэтному и контурному 

изображению; 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь): 

-Формировать способность ученика подбирать слова по заданному формальному признаку  

-Формировать способность понимать смысл незнакомых слов; 

-Формировать способность называть предметы своими именами 

-Систематически работать над расширением терминологического словаря по предмету; 

-Формировать слуховое восприятие текста; 

-Учить детей конструировать предложения различной степени сложности иупотреблять 

их в связной речи; 

-Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, выделение 

частей в тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать вводную и 

заключительную части текста; 

-Формировать навык редактирования текста с целью совершенствования его содержания, 

В методических приёмах, используемых на уроках: 

-сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, 

выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для обучающихся с 

остаточным зрением,  и подробным комментарием учителя; 

-при рассматривании натуральных объектов, приборов учителем используется 

специальный алгоритм подетальные рассматривания, который постепенно усваивается 

учащимися; 

-оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике, картах; 

-при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, коррекции образов, расширения кругозора учащихся. 

-чаще используются аудиопособия; 

В коррекционной направленности каждого урока:  

проводятся подбор или разработка дидактического материала с учетом особенностей 

учащихся –перфокарты, схемы, карточки; соблюдаются требования специальной 

коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании 

технических средств. 

  При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования: 

-проводить смену деятельности учащихся; 

-следить за осанкой; 

-чередовать слуховую и тактильную нагрузки;  

-чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

-заменять теоретическую часть практической работой;  

-обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядных пособий 

При работе с иллюстрациями, макетами и с наглядными пособиями - тематические 



картины, иллюстрации, портреты путешественников, географические карты или для 

рассматривания мелких деталей  

-используются рельефные изображения; 

-не используются объекты с большим количеством мелких деталей; 

-осмотр объектов сопровождается словесным описанием, который помогает подетально -

формировать учащимся целостный образ. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание, адаптированная программа составлена в расчете на обучение 

слабовидящих детей в основной школе в 8 классе.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский  язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения русским языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

 

Содержание курса «Русский язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 



существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

5 Содержание предмета. 

Содержание учебного предмета за курс 8 класса (распределение тем, увеличение или 

уменьшение количества часов на изучение тем, особенности проведения 

контрольных (обобщающих) уроков в соответствии с особенностями контингента) 

соответствует адаптированной учебной программе. 

 

Содержание дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

№п/п Наименование  

разделов 

Плановых 

уроков 

 

Плановых 

контрольных 

уроков 

Уроки развития 

речи 

1 Вводный урок 1   

2 Повторение изученного 

в 5-7 классах 

12 2 1 

3 Служебные части речи 44 2 2 

4 Основные разделы 

языка 

5 1  

3 Синтаксис и пунктуация 61 6 8 

4 Основные единицы 

синтаксиса 

4   

5  Словосочетание 5 1  

6 Простое предложение   12 2 3 

7 Второстепенные члены 

предложения 

15 2 3 

8 Односоставные 

предложения 

10 1 2 

9 Повторение пройденного 

в 8 классе 

5 1 1 

 Итого: 136 12 20 



русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 
опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 

современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы 

Основные термины по разделу: 
Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: 
функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 

и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 
разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения; 

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически 

обозначать условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 

опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи; 

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 



основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения. 

Учащиеся должны уметь: 
находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (2 ч) 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 
что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные 

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 
составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 
Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч + 1 ч) 



Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 
виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 

важное слово в предложении; 

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 
разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 
способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 



правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 
находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире; 

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных 

стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 
виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли 

в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения 

что такое определение; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 

согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 



виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 
находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого; 

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном 

падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; 

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 

разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 
грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 
разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения; 

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 

место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями 

как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние 

человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 



пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение (2 ч) 
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 
что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 
распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 



аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Изучение предметной области «Русский язык» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к русскому языку  как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения русским языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых знаний 



 

Методы и формы обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, 

рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа 

с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода 

конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, 

контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, 

работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, разнообразные 

диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, 

объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра…), изложение, тест, комментирование орфограмм и пунктограмм, 

обобщающая беседа по изученному материалу, индивидуальный устный опрос, опрос с 

помощью перфокарт. 

Формы проведения учебных занятий: 

• комбинированный урок 

• изучение нового материала 

• урок систематизации и обобщения 

• урок контроля 

• урок-беседа 

• урок- блок 

• урок-практикум 

• урок развития речи 

• урок контроля ЗУН 

• урок-зачёт 

• урок коррекции 

Формы контроля знаний, умений и навыков различны: тесты, диктанты, осложнённое 

списывание, монологическое высказывание на лингвистическую тему, анализ текста. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический); 

-лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей 

языка; 

-смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• продолжение текста; 

• редактирование: 

• конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

-аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно – научных, научно-

популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

-создание собственных письменных текстов; 

-составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

-работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

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). 

 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь): 

-Формировать способность ученика подбирать слова по заданному формальному признаку  

-Формировать способность понимать смысл незнакомых слов; 

-Формировать способность называть предметы своими именами 

-Систематически работать над расширением терминологического словаря по предмету; 

-Формировать слуховое восприятие текста; 

-Учить детей конструировать предложения различной степени сложности иупотреблять 

их в связной речи; 

-Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, выделение 

частей в тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать вводную и 

заключительную части текста; 

-Формировать навык редактирования текста с целью совершенствования его содержания, 

 

7. Критерии оценок. 

Отметка «5» 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2» 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 



ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5» 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор,  а 

элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности 

рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен.    

 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

1. 86 - 100 баллов - «5» 

2. 70 - 85 баллов - «4» 

3. 50 - 69 баллов –«3» 

 

В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная оценка 

учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки); 

-отказ от работы в группе (= нет коммуникации). 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания 

позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект 

выставлены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало 

выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, 

неумение, недостаток информации и т.д.);  если обнаружились объективные причины 

неудач, то как их следует избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог 

этого успеха. Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя 

и других. 

 

8. Учебно-методический комплекс на  2020- 2021 учебный год 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. –  

М.: Просвещение, 2014. 

Ушаков Д.Н., Крючков С. 

Е. Орфографический 

словарь.— 41-е изд.— М„ 

1990. 

Баранов М.Т. Школьный 

орфографический словарь 

русского языка.— 4-е 

изд.— М., 1999. 

Панов Б. Т., Текучев А. В. 

Школьный грамматико-

орфографический словарь 

русского языка.— 3-е 

Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические 

рекомендации к учебнику для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Шеховцова 

И.А. – М.: Просвещение, 2015. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 



изд., испр. и доп.— М., 

1991. 

Лапатухин М.С., 

Скорлуповская Е.В., 

Снетова Г.П. Школьный 

толковый словарь 

русского языка / Под ред. 

Ф. П. Филина.—-2-е изд., 

дораб.—М., 1998. 

Одинцов В.В. и др.   

Школьный   словарь   

иностранных слов / Под 

ред.  

В.В. Иванова.—4-е изд., 

дораб, — М., 1999. 

Баранов М.Т. Школьный 

словарь образования слов 

русского языка.— М., 

1997. 

 

2017. 

Богданова Г.А. Сборник диктантов 

по русскому языку. 5–9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2010. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык: 8 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 

2010. 

 

 

 

5. Календарно - тематический план  

 

№ урока Разделы                 Темы   уроков 

 

1 Введение. Русский язык в современном мире 

2 Повторение изученного в 5- 7 

классах.(10+1) 

Пунктуация и орфография. 

3  Знаки препинания  завершения, разделения, 

выделения. 

4  Знаки препинания  завершения,  разделения, 

выделения. 

5  Знаки препинания в сложном предложении. 

7  Буквы  н и  нн в суффиксах прилагательных. 

8  Буквы  н  и нн в суффиксах причастий и 

наречий. 

9  Слитное  и  раздельное написание  не  с разными 

частями речи. 

10   Не  с разными частями речи. 

11  Р. р. Сочинение по упр.36 



12  Контрольный диктант. 

13  Анализ контрольного диктанта 

14  Служебные части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

15 Предлог. Предлог как часть речи. 

16  Употребление предлогов. 

17  Производные и непроизводные предлоги. 

18  Производные и непроизводные предлоги. 

19  Простые  и  составные предлоги. 

20  Морфологический   разбор предлога. 

21  Р. р. Работа  по картине  А.В. Сайкиной. Детская  

спортивная  школа. 

22  Сочинение по картине А.В.Сайкиной. 

23  Слитное  и раздельное написание  производных 

предлогов. 

24  Слитное  и раздельное написание  производных 

предлогов. Урок – практикум. 

25  Обобщающее повторение  по теме  «Предлог.» 

26  Контрольная работа по  разделу«Предлог.» 

27  Анализ контрольной работы. 

28 Союз. Союз как часть  речи 

29  Простые  и  составные  союзы. 

30  Союзы сочинительные и подчинительные 

31  Запятая  между  простыми предложениями в  

союзном сложном                 

32  Сочинительные союзы. 

33  Сочинительные союзы 

34  Подчинительные союзы 

35  Подчинительные союзы 

36  Морфологический разбор союза. 



37  Слитное  написание союзов также, тоже, чтобы, 

зато, затем. 

38  Слитное написание  союзов также, тоже, зато, 

чтобы. 

39  Обобщающее  повторение  союзов и предлогов. 

40  Контрольный    диктант по  темам  «Предлог. 

Союз» 

41  Анализ контрольной  работы. 

42  Частица  как  часть речи. 

43 Частица. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

44  Смыслоразличительные частицы. 

45  Смыслоразличительные частицы. 

46  Раздельное  и дефисное написание  частиц. 

47  Сочинение по картине. К .Ф. Юон.  «Конец 

зимы. Полдень.» 

48  Сочинение по картине. К .Ф. Юон.  «Конец 

зимы. Полдень.» 

49  Морфологический разбор  частицы. 

50  Отрицательные частицы  не  и  ни. 

51  Различение  не и ни. 

52  Различение  не  и ни .Урок- практикум. 

53  Р. р. Сочинение – рассказ по данному сюжету. 

54  Р. р. Сочинение – рассказ по данному  сюжету 

55  Различение частицы не  и приставки не 

56  Частица  ни, приставка  ни, союз  ни-ни. 

57  Различение частицы ни, приставки ни, союза  

ни-ни. 

58  Обобщающее  повторение по теме  «Частица.» 

59  Контрольная работа по теме . «Частица.» 



60  Анализ  контрольной работы. 

61 Междометие. Междометие как часть речи. 

62  Дефис в междометиях. 

63 Повторение изучнного в 

7классе 

Разделы науки о языке 

64  Текст. Стили речи 

65  Фонетика. Графика 

66  Морфология. Орфография 

67  Синтаксис. Пунктуация 

68  Контрольный диктант. 

69 Синтаксис и 

пунктуация(61час.) 

Основные единицы синтаксиса 

70 Культура речи. Текст как единица синтаксиса.  

71  Предложение как единица синтаксиса. 

72  Словосочетание как единица синтаксиса.   

73  Виды словосочетаний. 

74  Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

75  Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

.Зачетный урок 

76  Синтаксический разбор словосочетаний 

77 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Грамматическая основа предложения 

78  Порядок слов в предложении. Интонация. 

79  Р.р. Описание памятника культуры. 

80 ДВУСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:Главные 

члены предложения 

Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

81  Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

82  Сказуемое. 



83  Простое глагольное сказуемое 

84  Составное глагольное сказуемое. 

85  Составное именное сказуемое. 

86  Составное именное  сказуемое. 

87  Р. р Изложение с элементами сочинения. 

88  Р. Р Изложение с элементами сочинения. 

89  Тире между подлежащим и сказуемым. 

90  Тире между подлежащим и сказуемым. 

91  Зачётная работа по разделу «Главные члены 

предложения.» 

92  Контрольный диктант по теме  Главные члены 

предложения. 

93  Анализ контрольного диктанта. 

94 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 

95  Дополнение 

96  Р. р. Составление характеристики человека. 

97  Определение. 

98  Определение 

99  Приложение. Знаки препинания при нем. 

100  Контрольная работа  

101  Анализ контрольной работы. 

102  Обстоятельство. Обстоятельства места, 

103  Обстоятельства времени. 

104  Обстоятельства образа действия. 

105  Обстоятельства причины, цели. 

106  Обстоятельства условия и уступки. 

107  Обстоятельства меры и степени. 



108  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

109 4 четв. Р.Р. Характеристика человека. Изложение.(162) 

110  Р.Р. Характеристика человека. Изложение. 

111  Повторение темы «Обстоятельство» 

112  Подготовка к диктанту. 

113  Контрольный диктант.  

114  Анализ контрольного диктанта. 

115 ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главный член односоставного предложения. 

116  Назывные предложения. 

117  Определенно-личные предложения. 

118  Определенно-личные предложения 

119  Неопределенно-личные предложения. 

120  Неопределенно-личные предложения. 

121  Р.Р. Инструкция. 

122  Безличные предложения 

123  Безличные предложения. 

124  Р.Р.Сочинение–рассуждение. Бессмертный полк 

неугасимая память народа. 

125  Р. р. Сочинение –рассуждение. Бессмертный 

полк неугасимая память народа 

126  Неполные предложения. 

127  Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

128  Повторение. Обобщение по теме 

«Односоставные и неполные предложения» 

129  Контрольный диктант с граммат. заданием по 

теме «Односоставные предложения» 

130 Повторение пройденного за Разделы науки о языке. 



год(5+1+1) 

131  Фонетика. Фонетический разбор. 

132  Морфология и синтаксис. 

133  Синтаксис и пунктуация. 

134  Итоговая контрольная работа. 

135  Анализ контрольной работы. 

136  Итоговый урок. 

 

 


