
 



 
                                        Адаптированная рабочая программа основного  общего образования  

по русскому языку 

(8 класс) 

Базовый уровень 
Пояснительная записка 

      Адаптированная  программа основного общего образования для обучающихся 8 класса с ОВЗ по учебному предмету «Русский 

язык»   учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

       Рабочая программа по русскому языку для 8  класса  представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

            1) содержание  образования; 

2) планируемые результаты освоения рабочей программы; 

3) личностные и метапредметные результаты; 

4) предметные результаты; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов.  

 

Рабочая программа  обеспечена УМК для 8 класса:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

 Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / [Л.А.Тростенцова и др.]-2-е изд.- М.:Просвещение, 

2018. 



 Тесты по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к 

новому учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 Диктанты и изложения по русскому языку: 8 класс/ М.В.Дёмина, Т.Н.Роговик.- 2-е изд., испр. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014 

 Тренажёр по русскому языку: Пунктуация: 8 класс. ФГОС/ Т.Н.Назаров, Е.Н.Скрипка.- М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. А 

также отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку.  

Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов деятельности (заданий различного уровня на уроках, 

домашних заданий, краткосрочных и долгосрочных проектов и т.д.). 

Общая характеристика 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. 

Учитывая многонациональный состав Российской Федерации, одной из задач духовно-нравственного развития и воспитания 

является формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 



          Для современного образования стало актуальным возрождение у обучающихся национального самосознания, патриотизма, 

гражданственности.  

1. Внутрипредметные и межпредметные  связи. 

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.  

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. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 



чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном 

языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе расширена понятийная основа 

обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в программе изложено изолированно, но 

предполагается изучение этого раздела параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, 

понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т.д.) Предусматривается систематическая 

работа по орфоэпии. 

Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.  
                    Ценностные ориентиры  

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

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 



источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать 

усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации 

общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

Межпредметные связи. 

Учебный предмет «Русский язык» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».  «Русский язык» тесно 

связан с другими учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 



общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной 

ступени обучения) между русским языком и другими предметами: 

в русском языке: звук, антоним, 

переносное значение слова, фразеологизм 

в литературе: звукопись, рифма, 

антитеза, устойчивое выражение 

в русском языке: развитие языка, 

устаревшие слова, новые слова, диалект, 

национальный язык 

в истории: развитие общества, 

новые явления в жизни общества, нация, 

народ 

в русском языке: звук, ударный и 

безударный гласный, ударение, интонация, 

логическое ударение 

в музыке: голос, тон, речитатив, 

тембр 

в русском языке: звуки речи, функция 

языка, речь 

в анатомии: речевой аппарат 

в русском языке: описание по картине в изобразительном искусстве: 

живопись 

в русском языке: имя числительное, 

количественное числительное, порядковое 

числительное, дробное числительное 

в математике: количество, число, 

дробь 

в русском языке: редактирование текста в информатике: текстовый 

редактор, редактирование и 

форматирование текста, создание Web- 

страниц 



 

Формы и методы преподавания: 

1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой;  

2. Проблемный диалог, беседа; 

3. Элементы анализа текста;  

4. Лингвистический эксперимент; 

5. Редактирование. 

6. Объяснительно-иллюстративный.  

Основные формы контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, предупредительный, схематический, 

графический); 2) комплексный анализ текста; 3) сочинение; 4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7) 

тренировочные упражнения. 

Основные виды контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, предупредительный, схематический, 

графический); 2) комплексный анализ текста; 3) сочинение;4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7) 

тренировочные упражнения. Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по русскому языку. 

                          Место учебного предмета в учебном плане . 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка в  8 классе в количестве 3 часов в неделю,   всего – 102 часа.   

На изучение русского языка в 8 классе  согласно учебному плану МБОУ «Вослебовская СОШ»   на 2023-2024 учебный год 

выделяется 102 часа, в неделю – 3 часа (34 недели), из них на развитие речи – 21 час, контрольные диктанты -  6 часов. 

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по русскому языку. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Характеристика детей с ЗПР 
         У детей с задержкой психического развития (ЗПР) умственные операции не достаточно сформированы, интерес к учебной 

деятельности не выражен, познавательная направленность или не обнаруживается, или весьма слаба и нестойка. При этом, 

преобладает игровая мотивация, плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться 

требованиям учителя и выполнять школьный режим, что мешает нормальному осуществлению учебной деятельности. 

         Трудности в обучении, связанные с неподготовленностью детей, усугубляется ослабленным функциональным состоянием их 

центральной 

нервной системы, являющимся основным признаком низкой работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости. Все 

эти 

особенности детей с ЗПР приводят к тому, что оказываемая им в школе индивидуальная помощь не ведет к преодолению отставания 

в развитии. 

Из-за накапливающихся пробелов в знаниях дети все в меньшей мере усваивают новый материал. 

При относительно высоких показателях по интеллектуальным тестам (пределах нормы) многие дети этой категории 

испытывают очень большие трудности в учении. Большинство психологов и педагогов, непосредственно связанных с обучением 

детей с ЗПР, считают, что у значительной их части органические повреждения мозга могут не проявляться неврологически, но вести 

к нарушению нормального процесса обучения. 

У детей с ЗПР была обнаружена низкая продуктивность и устойчивость памяти (особенно при значительной нагрузке), слабое 

развитие 

опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. 

Обучающиеся этой категории требуют особого подхода к ним, их коррекционное обучение необходимо сочетать с лечебно-

оздоровительными мероприятиями. 



Как отмечают многие авторы, степень задержки психического развития бывает различна. В легких случаях помощь детям 

может быть оказана в условиях массовой школы учителем и родителями. В случаях тяжелой задержки развития для них должны быть 

созданы специальные условия обучения. 

Дети с ЗПР не удерживают в памяти условия задач, продиктованное предложение, забывают слова, допускают нелепые ошибки 

в письменных работах, нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют с цифрами, оказываются неспособными 

оценить результаты своих действий. Их представление об окружающем мире недостаточно широки. Они не могут сосредоточиться на 

задании. Не умеют подчиняться школьным правилам. А у многих из них преобладают игровые моменты. 

Наблюдения за обучающимися с ЗПР показали, что их поведение, как и учебная деятельность, характеризуется 

неравномерностью проявлений – в какие-то периоды дети могут работать достаточно заинтересовано, сосредоточено и продуктивно, 

а в другое время обнаруживается их полная неработоспособность и весьма низкие возможности усвоения учебного материала. 

К сожалению, рабочие состояния детей с ЗПР, во время которых они способны усвоить учебный материал и правильно решить 

те или иные задачи кратковременны - всего 15-20 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, 

работа прекращается. 

Дети с ЗПР тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой. Однообразные действия, не механические, а 

связанные с умственным напряжением, также быстро утомляют учащихся. Утомляясь, дети начинают вести себя по-разному: одни 

становятся вялыми и пассивными, у других наоборот возникает повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное 

беспокойство. Для вывода детей из таких состояний лучше всего в этих случаях помогает переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные и доступные задания, подкрепляющих веру в собственные силы. 

В ходе  обучения необходимо в индивидуальные коррекционные занятия включать специальные упражнения по развитию у 

детей мелкой и артикуляционной моторики, подражанию различным движениям, зрительного восприятия, тактильно-вибрационным 

ощущениям, что по нашему предположению должно было содействовать более успешному усвоению устной речи. 

Также в  обучении большое внимание уделяется специальной работе по развитию слухо-зрительного восприятия и 

воспроизведения речевого материала, необходимого для организации учебной деятельности на общеобразовательных уроках, что 



содействует интенсификации коррекционно-образовательного процесса. Для этой работы необходимо применять специально 

разработанные системы занятий по развитию слухо-зрительного восприятия и воспроизведения речевого материала. Для развития 

данных навыков, например, можно использовать диалоги при обыгрывании типичных ситуаций речевого общения на 

общеобразовательных уроках. Это позволяет детям осознано и активно усваивать предъявляемый речевой материал. 

Для учащихся с ОВЗ характерны:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

 низкий уровень общей осведомлѐнности 

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия  

 слабая координация движения, недоразвитие моторики  

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, 

ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия) 

          снижение познавательной активности. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

          Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

  развитие навыков каллиграфии;  

  развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 



  развитие восприятия, представлений, ощущений; 

  развитие памяти; 

  развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

  развитие пространственных представлений и ориентации;  

  развитие представлений о времени. Развитие различных видов мышления:  

  развитие наглядно-образного мышления; 

  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: 

  развитие умения сравнивать, анализировать;  

  развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

  развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

  развитие умения планировать деятельность. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

  формирование умения преодолевать трудности;  

  воспитание самостоятельности принятия решения;  

  формирование адекватности чувств; 

  формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

  формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

  коррекция монологической речи; 

  коррекция диалогической речи.  



Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 

материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 

 4. Корректировать деятельность учащихся. 

 5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт.  

Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в 

нем веру в собственные силы и возможности.  

Формы работы для детей с ОВЗ:  

 индивидуальная   

 групповая  

 по образцу по алгоритму 

 По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 

 I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима серьѐзная индивидуальная работа.  

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный темп продвижения, они успешнее 

реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них 

затруднены.  



III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом правильно выполняют предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны. У них наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности. 

Необходима корректировка в развитии каких-либо психических процессов: память, внимание, речь и т.д. 

Для обучающегося с ЗПР целесообразно сохранить основное содержание образования   по предмету «Русский язык», 

предусмотреть коррекционную направленность обучения. 

- Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся  с ЗПР.  

- Для обучающихся характерны: 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

- снижение познавательной активности. 

- Данная адаптированная общеобразовательная  программа (АООП) составлена для обучающихся   8  класса, с учетом 

особенностей их  психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию детей. Программа  также учитывает рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

- Данная  программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими  трудности в 

обучении, причиной которых является ЗПР  и предполагает изучение курса  русского языка за 8 класс  не ниже 

государственного уровня обязательных требований 

- Задачи: 

- Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающихся с ЗПР. 

- Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности. 

- Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

- Изучение данного курса для обучающихся  с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 



- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных физической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность. 

- Темп изучения материала для обучающихся с ЗПР должен быть индивидуальным. Достаточно времени должно отводиться на 

отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию 

знаний за курс русского языка предыдущих классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на достаточном 

количестве посильных упражнений.  Задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые и 

практические моменты. 

   Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся 

учатся анализировать, выделять существенное, находить общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные 

приемы в нестандартные ситуации; обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения, что достигается 

выделением в каждой теме главного и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

     Во время осуществления учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, 

требующей от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть 

перегруженными по охвату материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся 

интерес к обучению.  



Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и 

понимания. 

     Один из  принципов работы с  данными  обучающимися  - это  речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащийся должен проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при выполнении 

различных заданий. Выполнение письменных заданий предваряется языковым анализом материала с целью предупреждения ошибок. 

Любой записываемый материал должен проговариваться. Учащиеся должны объяснять действия, вслух высказывать свои мысли, 

мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать способы выполнения, задавать вопросы 

     Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, 

направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется 

индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в проведении занятий. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающее обучение,  информационно - коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

Обучающиеся с ЗПР  из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по русскому языку. В силу 

особенностей развития нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим  в 

Программу необходимо  включить раздел «Коррекционно-развивающая работа», в котором указаны коррекционные задачи, 

решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, 

внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, 

повторение пройденного.  

Коррекционно-развивающая работа 

Для обучающегося характерен недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 



обучения. Поэтому при изучении русского языка  требуется интенсивное интеллектуальное развитие  на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям учащихся. 

Важнейшими коррекционными задачами курса  «Русский язык» являются развитие логического мышления и речи учащихся, 

формирование у них навыков умственного труда, планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьник должен научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. Обучающиеся  с ЗПР из-за 

особенностей своего психического развития трудно усваивают программу, так как затруднено логическое мышление, образное 

представление. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться с практической. Таким образом, 

доступная, интересная деятельность, ощущение успеха, доброжелательные отношения являются непременным условием 

эффективной работы с данной категорией обучающихся. Все основные понятия вводятся на наглядной основе.  

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется : 

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Использовать систему повторения учебного материала обучения на уроках. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично 

помогать, развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

Требования к организации пространства 



 Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся с задержкой 

психического развития постоянно должен находиться в зоне внимания педагога.  

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: обучение без принуждения (основанное на 

интересе, успехе, доверии); урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать 

себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; адаптация содержания, одновременное подключение 

слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; использование ориентировочной основы 

действий (опорных сигналов), применение алгоритмов; взаимообучение, диалогические методики; дополнительные упражнения; 

оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Формы индивидуальной работы при обучении   русскому языку  обучающихся  с ЗПР: 

- Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы, занимательный материал, иллюстрации 

и т.д.) 

- Специальные индивидуальные задания на уроке. 

- Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах. 

- Предупреждающие опросы. 

- Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома. 

- Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика. 

Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего 

задания; давать больше времени для подготовки к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться 

наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся отсутствовал по той или иной причине. 

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности. 



5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается на наиболее сложные разделы изучаемой 

темы. Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся по адаптированной программе рекомендуется давать упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых им при устных ответах или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы их устранения, оказывать помощь с 

одновременным развитием самостоятельности в учении. 

Учебный и дидактический материал. 

При освоении вариант АООП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку освоения 

АООП. 

- Корректирующие мероприятия на уроках:  

- Частая смена учебной деятельности; 

- Использование наглядных материалов, технических средств обучения; 

- использование образцов для оформления работ; 

- организация повторения, самостоятельный поиск информации по учебнику; 

- изменение темпа изложения; 

- Дифференцированные задания. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют 

основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. 

Содержание курса русского языка  на уровне основного общего образования  обусловлено общей 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. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 



Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи 

обучающихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи обучающихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного 

произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи обучающихся 

диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, 

будет систематически следить за правильностью речи обучающихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и 

речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. Словарь обучающихся 

пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение 

запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением 

к учителю и пользоваться словарям и справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи обучающихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 



На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи обучающихся: учебно-научной и публичной 

(ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи обучающихся — предупреждение и устранение различных языковых 

ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха обучающихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

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 как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 

о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различны-

ми видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению обучающимися прочными и 

осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся при анализе, сопоставлении и 

группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 



пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и 

знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с 

учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические 

группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 

ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 

толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 

словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем 

школьного курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами обучающихся. Тщательный анализ ошибок, 

допускаемых обучающимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 

справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у обучающихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях 

написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 



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. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
 
8 КЛАСС 
 
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 языка 

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



 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
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 (распространённые, нераспространённые). 
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, сложносокращёнными 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, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

 
Простое осложнённое 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. 



Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 
повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 
Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 
обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные конструкции. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций. 
 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 
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 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 
 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 
произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление 
интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 
ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том 

числе речевое, и поступки, 
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 



4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 
искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой 
и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в 
условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость 
в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 
выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 



выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 
содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 
источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 
источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 
коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 
общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с 
действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
8 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом 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. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не 
менее 6 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 прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 
форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 
сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 



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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 
текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова 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. 
 
Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической 
связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать 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 тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных 
разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 
опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 
объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её 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(или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
 
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 официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 
 
Система языка 
 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 

 
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. 
 
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 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 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, сложносокращёнными словами, словами 
большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 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 виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый 
вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 
членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-
личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 
односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 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 признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать 
однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 
употреб-ления 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 правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 
повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые 
предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 
междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и несогласованных 
определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления 
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с ввод-ными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные 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 омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 
предложений. 



Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 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. Функционально-
смысловые 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  5    1  Библиотека ЦОК 



официально-делового стиля. Научный 
стиль. Жанры научного стиля 

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

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 осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами  10    4  Библиотека ЦОК 

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

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 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 
изучения  
 

Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Русский язык в кругу других 
славянских языков  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 
Повторение. Правописание н и нн 
в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 
Повторение. Слитное и раздельное 
написание не и ни с разными 
частями речи. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 
Повторение. Правописание 
сложных слов разных частей речи. 
Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98492 

5 Повторение. Слитное, дефисное и  1    1   Библиотека ЦОК 



раздельное написание наречий, 
производных предлогов, союзов и 
частиц. Практикум 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 Контрольная работа /проверочная 
работа /диктант  1   1     

7 Что такое культура речи. 
Монолог-повествование  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум  1    1    

11 Текст как речевое произведение. 
Виды информации в тексте  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 Средства и способы связи 
предложений в тексте  1      

13 Средства и способы связи 
предложений в тексте. Практикум  1    1    

14 Сочинение-рассуждение. Виды 
аргументации  1      

15 Сочинение-рассуждение. 
Практикум  1    1    

16 Сочинение на тему  1   1     

17 
Функциональные разновидности 
современного русского языка. 
Научный стиль 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

18 
Основные жанры научного стиля. 
Информационная переработка 
текста 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль  1      

20 Жанры официально-делового 
стиля  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 



21 Повторение по теме. Практикум  1    1    

22 Изложение подробное/сжатое  1   1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

23 
Синтаксис как раздел 
лингвистики. Основные единицы 
синтаксиса 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 Пунктуация. Функции знаков 
препинания  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 Словосочетание, его структура и 
виды  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

26 
Типы связи в словосочетании 
(согласование, управление, 
примыкание) 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 
Типы связи в словосочетании 
(согласование, управление, 
примыкание). Практикум 

 1    1    

28 Синтаксический анализ 
словосочетаний  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 
29 Повторение темы. Практикум  1    1    

30 Понятие о предложении. 
Основные признаки предложения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 
Виды предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной 
окраске. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 

Простые и сложные предложения. 
Знаки препинания в простом и 
сложном предложениях с союзом 
и. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 Двусоставные и односоставные 
предложения. Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

34 Виды предложений по наличию 
второстепенных членов  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 



(распространённые, 
нераспространённые). Практикум 

35 Предложения полные и неполные. 
Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

36 
Главные члены двусоставного 
предложения. Подлежащее и 
способы его выражения 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 
Сказуемое и способы его 
выражения. Простое глагольное 
сказуемое 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение подробное/сжатое  1   1     
39 Составное глагольное сказуемое  1      

40 Составное именное сказуемое  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 Тире между подлежащим и 
сказуемым  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 Второстепенные члены и их роль в 
предложении  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 Определение как второстепенный 
член предложения и его виды  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 Определения согласованные и 
несогласованные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 Приложение как особый вид 
определения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

46 
Дополнение как второстепенный 
член предложения. Дополнения 
прямые и косвенные 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 Дополнение как второстепенный 
член предложения. Практикум.  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 
Обстоятельство как 
второстепенный член 
предложения. Виды обстоятельств 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9d672 



49 
Обстоятельство как 
второстепенный член 
предложения. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 

Второстепенные члены 
предложения. Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
предложения 

 1      

51 
Повторение темы «Двусоставные 
предложения», "Второстепенные 
члены предложения". Практикум 

 1    1    

52 

Контрольная работа по темам 
"Словосочетание", "Двусоставное 
предложение", "Второстепенные 
члены предложения" 

 1   1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 
Односоставные предложения. 
Главный член односоставного 
предложения 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 Основные группы односоставных 
предложений и их особенности  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

55 Определённо-личные 
предложения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 Неопределённо-личные 
предложения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 Неопределённо-личные 
предложения. Практикум  1    1    

58 Обобщённо-личные предложения  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины  1   1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 Безличные предложения.  1    1    



Практикум 

62 Назывные предложения  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 Повторение темы «Односоставные 
предложения». Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 Понятие о простом осложнённом 
предложении  1      

65 Понятие об однородных членах 
предложения  1      

66 
Способы связи однородных 
членов предложения и знаки 
препинания между ними 

 1      

67 

Способы связи однородных 
членов предложения и знаки 
препинания между ними. 
Практикум 

 1    1    

68 Однородные и неоднородные 
определения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 Однородные и неоднородные 
определения. Практикум  1    1    

70 Обобщающие слова при 
однородных членах предложения.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 
Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. 
Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 Синтаксический анализ простого 
предложения  1      

73 
Повторение темы «Предложения с 
однородными членами». 
Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     
75 Предложения с обособленными  1     Библиотека ЦОК 



членами. Обособление 
определений 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 

Виды обособленных членов 
предложения: обособленные 
определения. Правила 
обособления согласованных 
определений 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

78 Обособление приложений. 
Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 Обособление обстоятельств. 
Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 Обособление дополнений. 
Практикум  1    1    

83 
Обособление уточняющих и 
присоединительных членов 
предложения. 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 
Обособление уточняющих и 
присоединительных членов 
предложения. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 Повторение темы «Предложения с 
обособленными членами»  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

86 
Повторение темы «Предложения с 
обособленными членами». 
Практикум 

 1    1    

87 Контрольная работа по темам 
"Предложения с однородными  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 



членами", "Обособленные члены 
предложения" 

88 Предложения с обращениями  1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

89 Предложения с обращениями. 
Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 Предложения с вводными 
конструкциями  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 Предложения с вводными 
конструкциями. Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 
Омонимия членов предложения и 
вводных слов, словосочетаний и 
предложений 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 Предложения со вставными 
конструкциями  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 Предложения со вставными 
конструкциями. Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 

Знаки препинания в предложениях 
с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 
Повторение темы «Предложения с 
обращениями, вводными и 
вставными конструкциями» 

 1     Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 

Повторение темы «Предложения с 
обращениями, вводными и 
вставными конструкциями». 
Практикум 

 1    1    

98 Итоговая контрольная работа за 
курс 8 класса  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

99 Повторение. Типы связи слов в 
словосочетании. Культура речи.  1    1    



Практикум 

100 
Повторение. Виды односоставных 
предложений. Культура речи. 
Практикум 

 1    1    

101 
Повторение. Однородные члены 
предложения. Пунктуационный 
анализ предложений. Практикум 

 1    1    

102 
Повторение. Обособленные члены 
предложения. Пунктуационный 
анализ предложений. Практикум 

 1    1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 
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