


 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Данная адаптированная образовательная программа составлена для учеников 8 и 

класса, и учитывает особенности и возможности обучающихся по освоению предмета. 

Настоящая программа носит образовательный, коррекционно-развивающий характер. 

Образование обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) осуществляется 

на основе государственных образовательных программ. При обучении детей с ЗПР русскому 

языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. Программа по русскому языку для 8 

класса массовой школы в целом доступна учащимся с ЗПР.  

Коррекционный компонент изучения образовательной области «Русский язык» для 

детей с ЗПР заключается: 

1. Коррекция познавательной сферы (память, внимание, аналитическое мышление) на 

уроках русского языка.  

2. Формирование коммуникативных навыков средствами алгоритмизации учебной 

деятельности обучающихся. 

3. Формирование логического мышления средствами использования специальных 

логических упражнений, специально разработанного дидактического материала. 

4. Создание специальных условий организации образовательного процесса. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики с ЗПР могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам обучающиеся получают только общее 

представление. Ряд сведений о языке познаются школьниками в результате практической 

деятельности. Кроме этого новые элементарные навыки вырабатываются у таких 

обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, 

а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и 

грамматические умения и навыки обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений РФ – Русский язык. 5-9 классы / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. – Москва, «Просвещение», 2015. 

Преподавание русского языка в 2019-2020 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. №1529; приказом Минобрнауки России от 26 

января 2016 г. № 38, приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 г. №459, приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2016 г. №1677, приказом Минобрнауки России от 8 июня 
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2017 г. №535, приказом Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. №581, приказом 

Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629); 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку.  

 

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

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 



 

 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

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

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Место учебного предмета в обучении 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе в 

объеме 105 часов (3 часа в неделю).  

 Рабочая программа выделяет в учебном времени часы для проведения контрольных 

работ и уроков развития речи.  

 

Основные направления работы по русскому языку с учащимися с ЗПР:  

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических 

знаний и умений учащихся с ЗПР. Данное направление является основным направлением 

работы по русскому языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков.  

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора.  

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 

аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

 

Коррекционная работа на уроках русского языка с учащимися с ЗПР:  

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  

− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных представлений и 

ориентаций, представлений о времени;  

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического;  

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность;  

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое 

дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки, 

умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;  

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-

грамматических средств языка;  

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных 

пробелов в знаниях. 



 

 

Для учащихся с ЗПР материал урока отбирается в зависимости от имеющихся 

нарушений. При планировании и проведении уроков особое внимание уделяется предметно-

практической деятельности.   Содержание   уроков    максимально   направлено на развитие 

ученика. На уроках используются различные виды практической деятельности: действия с 

реальными предметами, использованием наглядно-графических схем, алгоритмов, таблиц. 

Создается возможность для широкой подготовки учащихся к выполнению различного типа 

задач: формирования пространственныхпредставлений, умения сравнивать, обобщать   

предметы и явления, анализировать слова и предложения различной структуры; осмысления 

художественных текстов; развития навыков планирования собственной деятельности, 

контроля и словесного отчёта. 

          При работе с каждым типом упражнений, заданий целью является: добиться полного 

понимания и безошибочного выполнения, только после этого следует переход к другому 

типу заданий.  Часть занятий проводится в игровой форме. Этим поддерживается 

постоянный интерес к урокам. 

          При проведении игр и упражнений исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки 

проявляется в форме помощи. Немаловажной задачей является выработка положительной 

мотивации к учению. 

Коррекционно-развивающие упражнения должны обеспечить не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности. 

Работа с детьми с ЗПР происходит дифференцированно с применением следующих 

методических приемов:   

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Упрощенные задания на дом. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Использование упрощенных упражнений. 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 

 

Формы контроля: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);  

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; написание 

сочинений; письмо под диктовку). 

 

 

 



 

 

Результаты обучения 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

основные нормы русского литературного языка; 

словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 

грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, 

главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные); 

признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных; 

осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с 

обращениями, с обособленными членами); 

уметь 

опознавать единицы синтаксиса; 

проводить анализ словосочетаний предложений; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

Личностные знания и умения: 

- сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 

знаний 

- осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку, 

гордиться за него; осознать потребность хранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию; 

Метапредметные знания и умения: 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту 

и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Предметные знания и умения: 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической 

и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

форме 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 

тексты; 

- соблюдать в практике общения литературные нормы языка; 

- использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания 

по другим предметам. 

Основные умения по разделу «Речь»: 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста 

и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы 

речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности 

и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, 

сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе 

данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 



 

 

художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в 

том числе обратный порядок слов. 

 

Содержание тем учебного курса русского языка в 8 классе (105 ч.) 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

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

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

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

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 



 

 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

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

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., 

так и.... 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых 

с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составныхсказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

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

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

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

Русский язык: 8 класс: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Словари и справочники: 



 

 

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

отделение изд-ва «Просвещение», 1994. – 271с. 

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.: Рус.яз., 

1994. – 586с. 

Надель-Червинская М.А. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика (для школ, лицеев, гимназий). - Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995.  – 608 с. 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990. 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. 

– М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.8 класс / Под 

редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004. 

Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 8 класс» под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008. 

Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку. 6-7 классы. - М.:АРКТИ,1999. 

Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 1976. – 543с. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

http://infourok.ru 

http://interneturok.ru 

http://easyen.ru 

http://www.prodlenka.org 

http://festival.1september.ru 

rus@1september.ru 

http://www.schoolpress.ru 

www.gramota.ru 

http://slova.ndo.ru 

http://www.ruscorpora.ru 

http://spravka.gramota.ru 

http://www.philology.ru 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

http://www.fipi.ru/ 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Объяснительные диктанты 
Пробуждение березы (Орфограммы в корне) 

Наступил март. Прилетели грачи и начали устраиваться в гнездах. Высоко в воздухе 

льется трель жаворонка. Сильно тает снег. На солнечном припеке стала показываться 

молоденькая зелененькая травка. Пробуждается, наконец, и береза. Корни березы начинают 

жадно сосать влагу из земли. Влага эта поднимается по стволу, расходится по всем ветвям и 

доходит до почек. Жадно пьют почки влагу и начинают разбухать и расправляться. 

Крошечные листочки в них поднимаются и выпирают своими острыми головками из почек. 

Они просятся навстречу теплому весеннему солнцу. И вот начинают вскрываться почки одна 

из другой. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feasyen.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Arus%401september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.schoolpress.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscorpora.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspravka.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F


 

 

Глухарь на гальке (Пунктуация) 

Широко раскинулось лесное озеро с прозрачной, чистой водой. Всходит над лесом и 

озером солнце. Его лучи касаются деревьев, и загораются золотом их вершины. На яркий 

расписной ковер похожи берега пустынного озера. Редкие сосны стоят над болотными 

кочками, которые заросли вереском и мхом. 

На рассвете вылетел на береговую гальку глухарь. Ходит у самой воды, выбирает и 

клюет крепкие круглые камешки. Они нужны глухарям, чтобы перемалывать, перетирать в 

зобах грубую зимнюю пищу. Всю долгую зиму будут питаться глухари колючей и жесткой 

сосновой хвоей. 

Ходит по гальке глухарь, выбирает крепкие камешки. 

 

Контрольные словарные диктанты 

1-2 четверть 

Библиотека, горизонт, география, из-за, эгоист, вокзал, великолепный, репетиция, 

привилегия, присяга, сейчас, шампунь, аккуратно, масса, жасмин, секунда, партер, каравай, в 

целом, шоссе, наизусть, шиповник, случай, личина, маяк, плащ-палатка, насекомое, 

довольно, сновидение. 

3-4 четверть 
    Блистать на сцене, бродячий цирк, дальневосточное направление, дремучий лес, 

зажигать факел, отворить дверь, отклонить предложение, случай в лесу, современное 

телевидение, панцирь черепахи, понимание, интересный экземпляр, миллион рублей, 

надеюсь на память, прожорливый жук, палящее солнце, печальный вид. 

Целина, цемент, шиповник, караван, шоссе, безмятежный, таинственный, 

партер. 

 

Итоговый словарный диктант 
             Отчасти, тотчас, проворно, поминутно, зачем, вокруг, вовремя, вплотную, аккуратно, 

блаженно удовольствие, политика, президент, президиум, парламент, репродукция, реформа, 

решительный, издавна, влево,доверительно, по-видимому, вовремя, вразрез, в насмешку, 

невтерпёж, настежь, Россия. 

           Купить шампунь, мелкий картофель, ехать на велосипеде, современный 

компьютер, прогрессивное правление, высокая колонна, рисовать пейзаж, приключение на 

воде. 

 

Входной контрольный диктант 

(1 четверть) 
За грибами. 

      В августе в окрестных лесах много грибов. Собираемся и идём в лес. 

      За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. 

Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем 

собирать только «благородные» грибы: подосиновики и подберёзовики. Ребята расходятся 

по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

       Вот у берёзки два крепких боровика. Они платно прижались друг к другу. Аккуратно 

срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают 

в корзину 

Грамматические задания: 
1.Выделить в тексте союзы, предлоги. 

2. Определить, каким способом образованы слова: лисички, листик, срезаю, черноморец. 

 

Контрольный диктант (без грамматического задания) 

(2 четверть) 

Пятые сутки геолог пробирался через непроходимый лес. Ненастье мешало ему 

двигаться быстрее, но снегопад прекратился. 



 

 

Кончились запасы пищи, и теперь он питался шишками. Ножом он вытаскивал 

зёрнышки, набирал их в горсть и долго жевал. 

Геолог расположился на ночлег под раскидистой елью, разложил костёр около 

смолистого пня, набросал еловых веток и прилёг прямо на них. Языки пламени костра то 

замирали, то вспыхивали. От костра расстилался душистый дымок. Глаза слипались. Геолог 

чувствовал ужасную усталость. Он знал, что ему предстоит долгий и опасный путь через 

глухую местность. 

Ночь преобразила лес. Сугробы снега превращались в причудливые фигурки.Геолог 

прислушался и вдруг ясно услышал рёв машины.Он поднялся и пошёл на шум машины. 

      
 

Контрольный диктант 

(3 четверть) 
В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка. Спина у неё серая, грудка жёлтая, 

на голове чёрная шапочка. Это синица. В сад она прилетела за жучками. Большой вред 

наносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят плоды. 

Возьмёшь яблоко, разломишь, а внутри червяк. Вот этих вредителей ловит синица. Увидит 

зорким глазом добычу, схватит её клювом и съест. А клюв у синицы тонкий, в любую щёлку 

пролезет. 

Много разных жуков съедает она за день. Даже не верится, что у маленькой птички 

может быть такой аппетит. 

Люди называют синицу сторожем наших садов. 

Грамматическое задание. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Обозначить части речи в предложении В сад она прилетела за жучками. 

3. Разберите слова по составу: наносят, фруктовых, грудка.  

 

Итоговый контрольный диктант (без грамматического задания) 

(4 четверть) 
Русский лес. 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает 

снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, 

ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко 

пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

(101 слово) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


