
ИИхоЯэЕЕиии

|
‘э0п

6005

‘эинэшоноо]

:винечо=еоо

отэшоо

олончиеьен

1члие

тои

ионами]

эчонэо

вн

енетоовазе4

вииедлоЧ

пол

ичноэьА

5505-1505

_

вняэчиолну

внидИ

охнэгилоу{

 :чполиьд

(ошгэгэн

я
вовь

$)

потя

с01

оэвих

6
:чоэвь

оятээБигоя

Э5ВИЯ

8

СЭОНчОНОО

:(зэвих)

винеяое

400

чнозо@

д

Амчзв

Аиохээ44

оп

УИИУато«ап

вуУБОоЧУа

оО

ИОлОНОЕЕЧИИИ

ТГ

^ОЧИ

815405

ОЛОхоэБико1эЩ

виНеП998$

похо1о

]

'ОНУЯЗОРУГ.ТОО

че
84

АяА

оп

оо

"725

опааних

‘ОНчазяоап

вноив

010345805У

ВвПОЯШ

БЕНЧИОГЕя0&Ва90э9о

ВВНЯОНЭО

БЕЯОЯЭЗВАИИИ

|,

ЭИНЭПЖЭаьА

ЭОНЯИ51850&8а9091190

ЭОНТЭЖГо19

ЭОНЯивПиПиИнНАЖ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языкуУровень образования (класс): основное общее, 8 классКоличество часов: 105 вгод (3 часа в не елюУчитель: Могиленко Ирина Анатольевна

2020-2021 учебный годПрограмма разработана на основепримерной Программы основного общего образования по русскому языку, авторской программыпо русскому
языкук учебнику для 8 класса авторов М.М. Разумовской, С.И. Львовой,В.И. Капинос, В.В. Львова (М.:Дрофа, 2017).

пос. Тимирязевский

Русский язык8 класс
Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена с учётом концепции духовно-нравственноговоспитанияи на основе следующих нормативных документов:. Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования;
. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29. 12.2012. Федерального базисного учебного планаи примерных учебных планов для образовательныхУчреждений РФ, реализующих программы общего образования (принят в соответствии с приказомМинистерства образования от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисногоучебного плана и примерного учебного плана для образовательных Учреждений РФ, реализующихпрограммы общего образования»);. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерацииот 01.02.2012 № 74«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общегообразования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9

начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказомМинистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного

. Примерной программы основного общего образования по русскому языку и авторской

Используемый УМК:
1. Программыпо русскому языку под редакцией М.М. Разумовской. П.А. Леканта М., Дрофа,2008г.
2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 8 класс» М.М. Разумовская и др. - М.:Дрофа, 2016,
3. Поурочные пазпабоио



«Учитель», 2017.
4. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.. Разумовской. П.А. Леканта М.,
Дрофа,2017

Место предмета в учебном плане
- Учебным планом школы предусмотрено на изучение русского языка в 8 классе 3 часа в неделю,
всего 102 часа (34 учебных недели).



Цель обучения по данной программе:
- обеспечить языковое развитие учащихся.

Задачи обучения по данной программе:
1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного
материала.
2. Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-понимания,
говорения, письма.
3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями.
4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка.

5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции

Общая характеристика учебного предмета

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 храненияи 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. Обобщенный характер подачи
изученного ранее материала придают ему необходимую новизну. В программе усилена речевая
направленность курса. Теория приближена к потребностям практики. Теоретическую основу
составляют три группыпонятий:

1. признаки текста,
2. стили речи.
3. функционально-смысловые типыречи.

Обучение связной речи следует параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего
учебного года. Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача
развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст.
Предусматривается работа над орфоэпической грамотностью речи.

В программе усилено внимание воспитанию чуткости к красоте и выразительности родного языка,
гордостиза него, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции
родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка в лучших
образцах художественной литературы.

Работа строится на двухступенчатой структуре: закрепительно-изучающий и основной,
реализующий программный материал в логике его развития.
Обучение по программе предполагает:

- развивающее обучение, с использованием технологий личностно-ориентированного урока, когда
каждый ученик имеет право на индивидуальный компонент при обучении;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета



Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностногоподхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая,лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.Коммуникативная комнетен ия - овладение всеми видами речевой деятельности и основамикультуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка вжизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерноераспределение учебных часов по разделам курса.Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем Участникам процесса получитьпредставление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихсясредствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,структурирование учебного материала, определение его количественных и качественныххарактеристик на каждом из этапов.

Достижение вышеуказанных цели и задач осуществляется в процессе формированиякоммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческойкомпетенций.

о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученнымязыковым материалом.
Культуровелческая компетенция — знания, умения и навыки, необходимые для усвоениянационально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются:У диктант (контрольный, объяснительный, предупредительный, графический,выборочный, распределительный, словарно-орфографический),сочинение разнообразных жанров,

устное монологическое высказывание на лингвистическую тему,изложениес творческим заданием,
тестовая работа.

5$<<<

Содержание программы. (102 часа)1.0 языке (1 час)
Русский язык в семье славянских языков.2.Морфология и орфография (закрепление ранее изученного) (7 часов)3.Синтаксисе и пунктуация (71 час) Из них:1. Словосочетание и предложение (5 часов)Понятие о словосочетании. Строение словосочетания. Способы связи слов в словосочетании.

ударение.
Практическая направленность: риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения, какстилистические приёмы повышения выразительности речи. Варианты произношения в устной
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие словосочетания от слова ипредложения, виды словосочетаний, уметь выделять словосочетание из предложенияи ВЫПОЛНЯТЬразбор словосочетания, уметь выполнять синтаксический разбор простого предложения.



конструкциями. Понятие вводности; знаки препинания при вводных словах, предложениях.Сопоставительный анализ предложений с разными по смыслу вводными словами.Отличие вводныхслов от омонимичных членов предложения на основе семантико-грамматического анализа.
Предложения со вставными конструкциями. Представленияо вставных конструкциях исмысловое отличие ихот вводных слов и предложений.Междометия. Знаки препинания в предложениях с междометиями и словами „да“, „нет“.Требования к_уровню_подготовки: учащиеся должны знать определения изученных понятий,

внеструктурные элементы предложения.
° Предложенияс обособленными членами (15 часов)Понятия обособления второстепенных членов предложения. Обособление определений,предложений, дополнений, обстоятельств.
Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные признаки обособленныхоборотов.
Изобразительно-выразительные функции обособленных определений в художественнойречи.Обособление одиночных и распространённых приложений, стоящих после определяемого слова.Художественно-изобразительные функции обособленных обстоятельств в произведенияххудожественной литературы. Интонационный анализ предложений и текстов с обособленнымичленами. Уточняющие члены предложения.

Требования к_уровню_подготовки: учащиеся должны знать определения изученных понятий,уметь правильно ставить знаки препинания при обособлении.
6. Прямаяречь(7 часов)
Способыпередачи чужой речи: прямаяи косвенная речь. Строение предложений с прямой речью.Знаки препинания при прямой речи.
Диалог.
Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной.
Цитата, как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания.Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.Требования к уровню подготовки: Учащиеся должнызнать способыпередачи чужой речи, уметьразличать прямую и косвенную речь, правильно расставлять знаки.Развитие речи(18 часов)
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковыхсредствах, характерных для разных стилей речи. Особенности строения устных и письменныхпублицистических высказываний.
Композиционные формы:

® высказывание типа репортажа-повествования;
® высказывания типа репортажа-описания;
® высказывания типа портретного очерка;
з аннотация, отзыв, структура научного определения понятия;Деловые бумаги:
° автобиография;
® сочинения, изложенияс элементами сочинения (часы увеличены вдвое)° композиционно-содержательный анализ текста;
% стилистический анализ текста;
й анализ типологической структурытекста:У комплексный анализ текста.

Повторение изученного за год (5 часов)



д. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (12
часов)
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.

® Интонация простого предложения. Элементыинтонации.
® Тире между подлежащим и сказуемым. Тире ставится. Тире не ставится. правильное
° согласование главных членов предложения. Второстепенные члены

предложения и их функции. Определения согласованныеи несогласованные. Приложение, как
особый вид определения. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот.

® Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Отличие
° подлежащего от дополнения, выраженного в омонимичной форме. Знаки
° препинания в предложениях со сравнительным оборотом.

Обстоятельства времени, как средства связи предложений в тексте.
ТАба к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие предложения от слова и
словосочетания, уметь выделять грамматическую основу предложения, определять вид
сказуемого, выполнять синтаксический разбор простого предложения.
3. Односоставное простое предложение (9 часов)
Виды односоставных предложений с главным членом в форме подлежащего (назывные ивформе сказуемого( определённо-личные, неопределённо-личные, безличные)

® Распознание в тексте и в речи неопределённо-личных и определённо-личных
предложений.

® Употребление в описании назывных предложений
® Семантика типов предложений.

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать виды односоставных предложений,
уметь выделять грамматическую основу предложения, разбирать предложения
по членам, определять вид односоставных предложений
4. Неполное предложение (2час)
Неполное предложение. Оформление неполных предложений на письмеи в устной речи.
5. Простое осложнённое предложение (42 часа)
® Предложение с однородными членами (11 часов)
Однородные члены предложенияи их признаки.
Отличительные особенности, роль в художественном тексте однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими родами однородных
членов. Общее понятие о пунктуации при однородных членах, соединённых бессоюзно и при
помощи сочинительных союзов.
Отличие простого предложения с однородными членами, соединёнными неповторяющимися
союзами и (да = и) в пунктуационном оформлении от сложного предложения с аналогичной
СВЯЗЬЮ.

Средства связи между однородными членами предложения.
Особенности сочинительной связи.
Синтаксический статус повторов и фразеологических выражений. Обогащающие слова при
однородных членах предложения. Особенности данной конструкции, умелое употреблениев речи.
Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах.
Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать определения изученных понятий,
уметь правильно ставить знаки препинания в простом осложнённом предложении.
° Предложения с обращениями и вводными конструкциями (10 часов)
Предложения с обращениями. Обращения распространённыеи нераспространённые, знаки
препинания при обращении.

Использование обращенийв разных стилях речи, как средство характеристики адресата и
передачи авторского отношенияк нему. Интонация при обращении. Предложения с вводными



Учебно-тематическое планирование
102 ч.: 84 ч. + 18 ч. на развитие речиРусский языкв семье славянских народов — 1 ч.ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) — 7 ч. +2 ч. на развитие речиСИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание и предложение —5ч. +1 ч. на развитие речиГлавныеи второстепенные члены предложения — 12 ч. + 2 ч. на развитие речиОдносоставные и неполные предложения — 11 ч.+ 3 ч. на развитие речиПредложения с однородными членами — ИП ч. + 1 ч. на развитие речиПредложения с обращениями, вводными конструкциями — 10 ч. + 2 ч. на развитие речиПредложения с обособленными членами — 15 ч.+ 5 ч.на развитие речиПрямая и косвенная речь — 7 ч. Повторение —

5 Ч. 2 ч. на развитие речи.

Нормы оценки знаний, уменийи навыков учащихся по русскому языку«Нормы оценки...» призваныобеспечить одинаковые требованияк знаниям, умениям инавыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формамирусского языка(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности,языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единыенормативыоценки знаний, уменийи навыков: 3) объем различных видов контрольных работ;4) количество отметок за различные виды контрольных работ.Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми ониработали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1)знание полученных сведенийо языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3)речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся порусскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логическипоследовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применятьопределения, правилав конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа.
Оценка «5»ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильноеопределение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосноватьсвои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примерыне только поучебнику,но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно иправильнос точки зрения норм литературного языка.Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что идля оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,и 1-2 недочета впоследовательности и языковом оформлении излагаемого.Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положенийданной темы, но: 1) излагает материал неполнои допускает неточности в определенииПОНЯТИЙ ИЛИ формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательнообосновать свои сужденияи привести свои примеры; 3) излагает материалнепоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующегораздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определенийи правил,искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечаетпутОоеыыа



Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационнойграмотности.

Для контрольных диктантов следует подбирать Такие тексты, в которых изучаемыев данной

До конца первой четверти(а в 5 классе — до конца первого полугодия) сохраняется объемтекста, рекомендованный для предыдущего класса.При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:

1. В переносе слов;
2. На правила, которыене включеныв школьную программу;3. На еще не изученные правила;4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальнаяработа:
5. В передаче авторской пунктуации.Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие эвликльлы

облик слова, например: «рапотав



ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки задиктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяетвыставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографическиеошибки, для оценки «3»- 4 орфографические ошибки (для 5 класса — 5 орфографическихошибок), для оценки «2» -7 орфографических ошибок.В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются2 оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоватьсяследующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3 задания.Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половинызаданий.Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнениидополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоватьсяследующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.Оценка «3»ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.Оценка «2»ставится за диктант, в котором допущенодо 7 ошибок.Оценка сочинений и изложений
Сочиненияи изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательноизлагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.Сочиненияи изложенияв 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями разделапрограммы«Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения:в 5 классе — 100-150 слов, в 6 классе —150-200 слов, в 7 классе — 200-2500, в 8 классе —250-3 20, в 9 классе — 350-450 слов.Объем текстов итоговых контрольных подробных изложенийв 8 и9 классов может бытьувеличен на 50 словв связис тем, что на таких уроках не проводится подготовительнаяработа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе — 0,5 — 1,0страницы, в 6 классе — 1,0 — 1,5, в7 классе — 1,5 —2,0, в 8 классе — 2,0 — 3,0, в 9 классе — 3,0 —4,0. Экзаменационное сочинение — 3-5 листов, медальная работа — 4-5 листов.К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так какобъем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля ижанра сочинения, от почерка.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему;2) умениеиспользовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)соблюдение языковых норм и правил правописания.Любое сочинениеи изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержаниеи речевое оформление,вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскомуязыку,заисключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся политературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой политературе.
Содержание сочиненияи изложения оценивается по следующим критериям:соответствие работы хчеттяка тельто



(вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следуетвыделять негрубые,то есть не имеющие существенного значения для характеристикиграмотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.К негрубым относятсяошибки:

1. В исключениях из правил:
2. В написании большой буквыв составных собственных наименованиях;3. В случаях слитного и раздельного написания приставокв наречиях, образованных отсуществительныхс предлогами, правописание которых не регулируется правилами;4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,выступающими в роли сказуемого;
5. В написанииыи и после приставок;
6. В случаях трудного различиянеи ни (Куда он только не обращался! Куда он ниобращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто инойкак; ничто иноеНе...; не что иное как и др.);
7. В собственных именах нерусского происхождения;8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении ихпоследовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одноми том же словеили в корне однокоренных слов, то она считается заодну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильногонаписания заключеныв грамматических(в армии,в роще; колют, борются) в фонетических(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выясненияправильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или егоформу(вода — воды, рот — ротик, грустный - грустить, резкий -— резок).Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобнаяошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены2 и более ошибок, то все онисчитаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написанияна верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х иболее исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличиив ней однойнегрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.Оценка «4» выставляется при наличиив диктанте двух орфографическихи двухпунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или4-хпунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» можетвыставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографическиеи 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.В 4 классе допускаетсявыставление оценки «3»за диктант при 5 орфографическихи 4-х пунктуационных ошибках.Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографическихи 6
пунктуационных ошибок,если среди тех и других имеются однотипные и негрубые оптибки.Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,или 6 орфографическихи 8 пунктуационных ошибок, или5орфографических т Обее РР а р



полнота раскрытия темы:
правильность фактического материала:
последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочиненийи изложений учитывается:Разнообразие словаря и Грамматического строя речи;Стилевое единство и выразительность речи;Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,пунктуационных и грамматических. Примечание

1. При оценке сочинения необходимо учитывать2. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень егокомпозиционногои речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошаяреализация позволяют повысить первую оценкуза сочинение на один балл.3. Если объем сочиненияв полтора — два раза больше указанного в настоящих нормах, топри оценке работыследует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» наодну, а для отметки «3»на две единицы. Например, при оценке грамотности «4»ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или.при соотношениях: 2—-3-2,2—2-—3; «3» ставится при соотношениях: 6-4—4,4—6—4, 4 —4- 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочиненияне принимаетсяво внимание.
4. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрытатема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.5. На оценку сочиненияи изложения распространяются положения об однотипных инегрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе«Оценка диктантов».

Ошибкии недочетыв сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка»и «недочет». Ошибка — это нарушение требований кправильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мыговорим «так сказатьнельзя». Недочет — это нарушение рекомендаций, связанныхс понятием хорошей,коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мыоцениваем с позиции «это неправильно»,недочет — с позиции «это хуже, чем могло быбыть сказано или написано». Другими словами,недочет — это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.Речевые недочеты свидетельствуюто том, что школьникне научился подчинять отбор слов ивыражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль илиискажаютее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуютстилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:

- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов:
- различного рода стилевые смешения.
Ошибкив содержании сочиненийи изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученикне овладелполностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком сфактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведениятак, чтобыраскрыть заявленную тему;не владеет логикой изложения. Фактические ошибки:в изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательностидействий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, именсобственных мест слбетам п



Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествованиеведется сначала от первого, а потом от третьего лица.Речевые ошибки

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочетыв употреблении слов и построении текста.Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами оншлепал себя по лицу; реки с налипшимина них городами; устав ждать, братикопрокинул подбородок настол;2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, какплетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идтиу него на поводке;3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;пулине свистели над ушами;
4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился сТаней случайно;
5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле,закутанный белой простыней,и терпеливо ждет конца (о стрижке):6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаныстребованиями к выразительности речи:
7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов,например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно вавторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;9. смешение лексики разных исторических эпох;10. употребление штампов.

Речевые ошибки в построении текста:
11. бедность и однообразие синтаксических конструкций;12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачеввыходил из избыи сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;13. стилистически неоправданное повторение слов;14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста,приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, иона клюнула;
15. неудачный порядок слов.

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковыхединици их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.Разновидности грамматических ошибок

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве иливилоизменении спов наиллаятиьта Аи



исправления ошибок.

«4»- 78 — 89 %;
«З»- 60—77 %;
«2»- менее 59 %.
Выведение итоговых отметокЗа учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Онаявляется единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по РУсскому языку: усвоениетеоретического материала, овладение умениями, речевое Развитие, уровень орфографической

и пунктуационной грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическоепредшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическуюподготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего
учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо Учитывать результаты ихтекущей успеваемости.



спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной
темноте; одни англичанины; спортсменыв каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и
Т.Д.)

18. Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например:
браконьерам, нарушающих закон; жаждак славе;
6) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащими сказуемым, например: солнце села;но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напалина след зайца. И стали гонять
его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,аеще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например;
причалившая лодкак берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись рукамив колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
В) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами:
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли
с коней, которые училисьв Киевской бурсе;
г) смешение прямойи косвеннойречи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибкавокончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так
как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И,наоборот, в окончании
умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано
другое.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося;2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма.
Если возможные ошибки были предупрежденыв ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей
оформления,а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
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Описание

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения

образовательного

процесса

Учебная

литература

иъьь
5
3
о5
Е
Ф
<
З
©

з
©о
5
о
<
©-©>В
м

5<оо
5
|3
В
гя
у
№)

В
оои

5о
==
®
—оК)
хо

Влодавская

Е.А.

Поурочные

разработки

по

русскому

языку:

8
класс.

—

М.:

«Экзамен»,

2007.

1.

Русский

язык.

8
КЛ.

Леканта.

—

М.:

Дрофа,

2008.

Малюшкин

А.Б.

Комплексный

анализ

текста.

Рабочая

тетрадь.

8
класс.

-

М.:

ТЦ

Сфера,

2009.

Ожегов

С.И.

«Словарь

русского

языка»

(любое

издание).

Тихонов

А.Н.

«Школьный

словообразовательный

словарь».

-

М.:

1991г.

Жуков

В.П.

«Школьный

фразеологический

словарь».

-

М.:

1994

г.

Интернет-ресурсы

для

ученика

и

учителя:

6.

1.
7и

И/зсроо-соЙесноп.еди.

[
7

8

Интерактивные

таблицы.

илыь
3.

РИр://Ие5.5сроо]-

соЙесйоп.еди.ти/изоре

10.

4.

Сеть

творческих

учителей

РИр:/умлу»

И-п.

Ш

11.

5.

йИр:Ирив.

[5е

тетьет.тиПоргс.

рир?То

еР=1%&Расе

Материально-техническое

обеспечение:


