
 
 

 



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  

  

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, 

который определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), 

страдает продуктивность запоминания;  

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением;  

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости 

и ловкости их выполнения;  

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики;  

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;  

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками;  

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;  

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности.   

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений 

функций активного внимания и памяти.   



 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока.  

  

  

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования.  

Предмет «Русский язык» входит в обязательную образовательную часть предметной области «Русский язык и 

литература». Срок реализации программы – 1 год.  

  

                 Нормативные документы, на основании которых разработана 

программа:  

- Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 

115; -  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20);  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  



Цель и задачи обучения русскому языку в 8 классе   

Целью обучения предмета "Русский язык " в 8 классе является совершенствование речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

  

Основные задачи обученияпредмету«Русский язык» в 8классе  

Дидактические:  

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков  

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. Воспитательные:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

моральноэтических норм, принятых в обществе. Коррекционные:  



-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, словесно-

логическое мышление, неустойчивость внимания и памяти, недостаточность регулирующей функции речи, низкий 

уровень контроля за собственной деятельностью; нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность; отклонения в эмоционально-волевой сфере; нестойкость интересов; пониженную 

наблюдательность, сниженную мотивацию , негативизм, неуверенность в себе, повышенную раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками; трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.  

  

1.Общая характеристика учебного предмета.  

Учебный предмет «Русский язык» является одним из базовых учебных предметов основного общего образования. 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 обучающегося 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 курса русского языка обусловлено нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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 формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретения необходимых знаний о лингвистике ка к науке; формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи обучающихся; формирования представлений о нормативной речи и практических 

умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными вилами лингвистических словарей.  



Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом.  

  

Значение предмета для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Цели изучения курса «Русский язык» в классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

аналогичны целям изучения предмета в общеобразовательных классах. Изучение русского языка направлено на 

достижение целей:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

– совершенствование развития речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное  владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

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

общения; основных нормах русского  литературного языка; о стилистических ресурсах русского языка; 

о русском речевом этикете; обогащение словарного запаса;  

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере ситуации общения;  

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

В каждом разделе рабочей программы предусмотрены темы, направленные на развитие и формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Содержание 

компетенций изложено в федеральном компоненте государственного стандарта.  

Задачи изучения курса в 8 классе для детей с  ТНР аналогичны задачам изучения в общеобразовательном классе:  

 формировать орфографические и пунктуационные навыки; учить видеть орфограммы в словах, совершенствовать 

написанный текст;  

 развивать умение понимать текст, делить его на смысловые части; развивать способность понимать информацию 

текстов различных стилей (разговорного, научного, языка художественной литературы);  

 производить разные виды разборов: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический;  

 пользоваться орфоэпическим словарѐм;  



 развивать умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их 

употребления;  формировать и развивать умения:  

а) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, совершенствовать грамматический строй  

речи;  

б) чѐтко и правильно отвечать на поставленный вопрос, делать небольшие выступления по заданной теме с помощью  

предложенного плана;  

в) составлять простой план текста; г) собирать материал к сочинению;  

д) излагать содержание прочитанного текста (подробно, выборочно, сжато);  

е) описывать пейзаж, помещение, составлять рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность, то есть даѐт 

обучающимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Но работа с обучающимися с 

задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи требует от учителя особого подхода.  

При изучении ряда тем возникает необходимость в предварительном формировании практических речевых навыков, 

уточнении и расширении словарного запаса и грамматических конструкций, накоплении языковых наблюдений и 

обобщений. Это, в свою очередь, требует увеличения числа специальных уроков по развитию речи и проведения 

упражнений, развивающих речь обучающихся, практически на каждом уроке.  

В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР и ТНР 

больше времени занимают процессы осознания грамматических правил, выполнения тренировочных 

упражнений для формирования умений и навыков грамотного письма. Коррекционная направленность 

реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов 

и приемов, создание специальных условий.  

Учебная работа в классе строится на следующих принципах:  

 формы работы, требующие постоянного участия зрения (чтение, письмо) не должны продолжаться более 15–20 

мин.;  

 виды деятельности, сопровождаемые непрерывным зрительным контролем, должны чередоваться с устными 

формами работы;  

 в процессе выполнения заданий  должна учитываться замедленность их деятельности;   

Значение предмета для обучающихся с ТНР  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной коррекционной 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 корректируются 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 

обучающихся 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). Основные виды деятельности обучающихся:  

• участие во фронтальной беседе;  

• участие в эвристической беседе;  

• выполнение устных упражнений;  

• выполнение практической работы;  

• самостоятельная работа;  

• работа с текстом учебника или иного учебного пособия;  

• воспроизведение учебного материала по памяти  

• выполнение графических работ;  

• работа с таблицами;  

• работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации;  конспектирование;  

• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• составление плана и последовательности действий;  

• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций);  

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  работа с раздаточным материалом;  

• работа в парах, группах.  

  

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с  ТНР:  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ТНР, тем не 

менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

-методических приѐмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и 

учениками сопровождаются словесными комментариями;  

- оказании индивидуальная помощь обучающимся;  



-коррекционной направленности каждого урока;  

-отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объѐма аналогичных заданий и подбор 

разноплановых заданий;  

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

  

Место предмета в учебном плане  

По учебному плану ОУ в 8в классе учебный предмет Русский язык реализуется за счет обязательной части учебного 

плана в объеме 102 часов (3 часа в неделю).  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета  

  

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли 

родного языка в  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общени , способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров.  

 способность извлекать информацию из разных источников. Включая средства массовой информации, компактдиски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, ее  



 анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств;  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки 

зрения содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией 

сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять 

полученные умения и навыки анализа языковых явлений на предметном уровне ( на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного 

выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

  

 Содержание обучения в 8 классе.   

Содержание учебного предмета Русский язык соответствует содержанию Основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи).  

  

Общие сведения о языке.  Русский язык в кругу других славянских языков.  

Язык и речь.  Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование; выступление с научным 

сообщением. Диалог.  

Текст.  Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи  



(повествование, описание, рассуждение). Информационная переработка текста: извлечение 

информации из различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект.  

Функциональные разновидности Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 

языка.  официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  

Синтаксис. Культура речи.  Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Пунктуация.  Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание.  Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический анализ 

словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний.  

Предложение.  Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Употребление языковых 

форм выражения побуждения в побудительных предложениях. Средства оформления 

предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). Виды простых 

предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). Виды предложений 

по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). Предложения 

полные и  

 

 неполные. Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами «да», «нет». Нормы построения простого предложения, 

использования инверсии.  



Двусоставное предложение.  

Главные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами «большинство - 

меньшинство», количественными сочетаниями.  

Второстепенные члены 

предложения.  

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член предложения. 

Определения согласованные и несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения.  Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. Виды односоставных 

предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, 

безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнѐнное 

предложение. Предложения с 

однородными членами.  

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. Нормы построения предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами «не только... но и, как... так и». Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью  

повторяющихся союзов («и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то»). Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы постановки 

знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом «и».  

Предложения с обособленными Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные  

членами.  приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). Уточняющие члены  

предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций.  

Предложения с обращениями,  Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение.  



вводными и вставными 

конструкциями.  

Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). Вставные конструкции. Омонимия членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы построения предложений с вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

  

                                     К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку:  

187.11.7.1. Общие сведения о языке.  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

187.11.7.2. Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объѐмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование); выступать с научным сообщением с 

использованием презентации, плана.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 

5 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 130 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные 

слова передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 



публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста 

должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом 

с использованием речевого клише.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объѐмом 100-120 слов; словарного диктанта объѐмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100-120 

слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.  

187.11.7.3. Текст.  

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические).  

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой 

на алгоритм тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более 

предложений; сочинения объѐмом от 80 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста.  



Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  

187.11.7.4. Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 

научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом.  

187.11.7.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

187.11.7.6. Словосочетание  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

187.11.7.7. Предложение.  

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать 

функции знаков препинания.  



Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой на алгоритм их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на визуализацию способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на 

алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать 

особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения).  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).  

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное 

предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с 

направляющей помощью педагога грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами «да», «нет».  

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами «не только... но и, как... так 

и».  

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов («и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то»); нормы 



постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной 

поддержкой.  

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые 

предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций.  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями.  

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного).  

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

   

Тематическое планирование  

  



  

8 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  
 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   

  

Всего   

  

Контрольные  

работы   

  

Практические  

работы   

  

Раздел 1. Общие сведения о языке  
   

1.1  
Русский язык в кругу других славянских 

языков  
 1       

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итого по разделу   1       

 

Раздел 2. Язык и речь  
  

2.1  
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности  
 4      1   

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итого по разделу   4      

Раздел 3. Текст    

3.1  

Текст и его признаки. 

Функциональносмысловые типы речи. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста  

 5      2   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итого по разделу   5      

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  
  

4.1  

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля  

 5      1   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  
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Итого по разделу   5      

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
   

5.1  Синтаксис как раздел лингвистики   1       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

5.2  Пунктуация. Функции знаков препинания   1       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итого по разделу   2      

Раздел 6. Система языка. Словосочетание  
  

6.1  

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании  

 5      2   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итого по разделу   5      

Раздел 7. Система языка. Предложение  
  

7.1  
Предложение и его основные признаки. Виды 

предложений  
 6      5   

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

7.2  
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа)  
 5       

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

 

7.3  Второстепенные члены предложения   10      3   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

7.4  
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений  
 10      3   

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

7.5  
Простое осложнѐнное предложение.  

Предложения с однородными членами  
 10      4   

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  
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7.6  

Предложения с обособленными членами.  

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции  

 12      5   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

7.7  

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции  

 10      5   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итого по разделу   63     

Повторение пройденного материала   8      8   
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты)  
 9    9     

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f417922  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   102    9    39     

21  
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