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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих 

документов: 

- Закон РФ «Об образовании» №32661-1 ФЗ от 10.07.1992 г. С 

последующими изменениями. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24. 12. 2010 г. №822 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 – 

2012 учебный год». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2. 4.2.2821-10). 

- Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5 – 9 

классы под редакцией В. В. Бабайцевой. Москва.  «Дрофа» 2008 -  2014 год. 

- Методическое пособие «Русский язык. Поурочное планирование к 

учебному комплексу В. В. Бабайцевой» Москва.  «Дрофа» 2000 - 2017 год. 

- Устав МОУ «Спицинская СШ», учебный план МОУ «Спицинская СШ». 

 

 

      Русский язык является частью национальной культуры русского народа. 

Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является 

не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других 

наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития 

учащихся. 

      Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации состоят в следующем: формирование у 

учащихся на базе умений и навыков полноценно, грамотно (в широком 

значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, 

стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

      Эти цели обусловливают следующие задачи: 

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 фонетики, графики, 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. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь» 

      В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5 – 9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, - системное 

изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных 

разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 

экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у 

учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с учебной 

литературой, пользоваться различными видами чтения. 

      Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает 

усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими. 

Формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 

пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

      Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим 

активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 

мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. 

     Третий компонент учебного комплекса – «Русская речь» (для каждого 

класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 

упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого 

поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

      Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 

(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности 

способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

     Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг 

теоретических сведений и правил (орфографические и пунктуационные 

правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй 

перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть 

сформированы на данной теоретической основе. 

     В процессе обучения русскому языку в 5 – 9 классах учащиеся должны 

приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 

языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и 

навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 



     Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и 

понятия, поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному 

комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в 

отдельных случаях) различные дидактические материалы. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены 

усилением практической направленности обучения русскому языку. Так, 

раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», поскольку из 

трех видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и 

этимологического) основным для нужд школьной практики является 

морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий умение членить 

слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

      Самое общее понятие в словообразовательном разборе и основные 

способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование 

частей речи – в соответствующих разделах, при изучении которых 

формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

      Умение видеть строение слова – основа для формирования 

орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии 

требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют 

они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

      Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать 

вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к 

изучению членов предложения и придаточных предложений, умение 

выделять в предложении сочинительные словосочетания – к изучению 

однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т. д.       

Умение видеть строение предложения – основное условие формирования 

пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

     Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают 

смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. 

     При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их 

строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов, 

возможности выражения мысли разными типами простых и сложных 

предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 

предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчиненного предложения и открывает широкий простор для 

упражнений по синтаксической синонимике. 

     В основе программы и комплекса в целом – линейный принцип подачи 

материала, однако программой выделяются вводный курс (обобщающий 

изученное в начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и 

основной (систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (в 

полном объеме) изучаются разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика», 

«Морфемика» - и начинается основной курс морфологии (с имени 

существительного).В разделе «Морфология» отрабатываются общие 

принципы характеристики частей речи (общее грамматическое значение, 



морфологические и синтаксические признаки). В 6 и 7 классах продолжается 

изучение морфологии, в 8 и 9 – изучается синтаксис, а также тема «Общие 

сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается формированием 

орфографических и пунктуационных навыков. 

     Усиление практической направленности обучения обусловило 

нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических 

тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается 

глагол (существительное и глагол – наиболее типичные средства в создании 

грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное – количество предметов и 

порядок их при счете). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает 

к глаголу. 

     В качестве особой группы выделены слова состояния (категория 

состояния). 

     Изучение местоимения создает условия для повторения 

существительного, прилагательного, числительного, наречия. При 

рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как 

самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени 

прилагательному, глаголу и наречию. 

     Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет 

органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, 

усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить 

учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить 

повторению орфографического и пунктуационного материала, представить 

изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

     Структура и содержание предлагаемой программы обеспечивает учителю 

условия для гибкого ее использования, реализации практической 

направленности обучения, осуществления индивидуального подхода к 

учащимся 

 

 

 

Требования к результатам освоения программы по русскому языку 

Личностные результаты:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) 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; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) 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, компакт-диски 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 общения 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 ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

10) Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Умения и навыки 

 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по 

совокупности признаков; 

- различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего 

значения – признака, который они обозначают (летящий – летучий); 

- согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными 

дистантно; 



- соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

- соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и 

в причастном обороте; 

- совершенствовать написанное с помощью употребления причастного 

оборота (в целях ликвидации однотипных предложений, повторов 

знаменательных слов и союзного слова который, а также возможной 

двусмысленности при употреблении придаточных определительных с 

союзным словом который); 

- употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

 

- аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

- соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

- использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к 

глаголам- сказуемым и к придаточным предложениям. 

 

- определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать 

их от самостоятельных частей речи; 

- употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова 

словосочетания (отзыв о книге – рецензия на книгу); 

- правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки; 

- употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

- пользоваться в деловом и разговорном стилях речи 

предлогами0синонимами. 

 

- отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков; 

- выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями; 

- пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи. 

 

-  отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 

- определять, какому слову или какой части речи текста частицы придают 

смысловые оттенки; 

- употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

- использовать частицы для связи частей текста. 

 

- различать сочинительные и подчинительные словосочетания; 

- выделять словосочетания из предложения; 

- выделять грамматическую основу предложения; 

- разбирать предложение по членам; 

- выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена 

предложения, который наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

- целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с 

содержанием и условиями высказывания; 



- соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов 

предложения в зависимости от характера (особенностей построения) текста, 

в который включается предложение. 

 

- различать односоставные и двусоставные предложения; 

- использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений 

как синтаксические синонимы; 

- использовать назывные предложения как средство сжатого описания 

экспозиции рассказа. 

 

- различать полные и неполные предложения; 

- различать неполные и односоставные предложения; 

- осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, 

умело их использовать. 

 

- видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные 

однородные члены и разные ряды однородных членов); 

- распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

- правильно строить (составлять) предложения с однородными членами в 

соответствии с нормами согласования и управления, а также с логическими 

нормами речи; 

- уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 

 

- соблюдать правильную интонацию при обособлении; 

- заменять предложения с обособленными членами синонимичными 

простыми и сложными предложениями; 

- уместно использовать предложения с обособленными членами предложения 

в тексте. 

 

- соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

- использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и 

предложения с учетом содержания, стиля высказывания. 

 

- опознавать слова-предложения; 

- осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи. 

 

- различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и 

значениям; 

- заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а 

сложносочиненные – простыми предложениями с однородными членами. 

 

- различать главные и придаточные предложения, определяя их границы (с 

одним и несколькими придаточными); 



- определять значение придаточных по сумме признаков: вопросу, союзу или 

союзному слову; 

- заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения 

синонимичными сложноподчиненными предложениями и выявлять различия 

в их строении и значении; 

- заменять сложные предложения простыми осложненными. 

 

- видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять 

смысловые отношения между ними (значения); 

- различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, 

противопоставления; 

- производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот; 

объяснять различия в их строении и значении. 

 

- разбирать сложные предложения с указанием количества частей и видов 

связи между ними; 

- заменять сложные предложения с различными видами связи более 

простыми конструкциями и наоборот. 

 

- опознавать различные способы передачи чужой речи; 

- правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 

- использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом 

содержания, стиля высказывания; 

- пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с 

задачами и характером высказывания. 

 

 

 

Развитие связной речи 

 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5 – 9 классов учитывает 

следующие положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся 

(тематика устных и письменных высказываний предлагается с учетом 

жизненного опыта детей, запаса их знаний, впечатлений и наблюдений: 

«пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 

прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, 

выражающаяся в опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, 

лексики, морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного 

чтения (необходимая соотнесенность в тематике, жанрах 

художественных произведений и ученических сочинений, в работе над 

художественными средствами языка, над отдельными видами 



пересказа и изложения – близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. 

п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в 

школе. Единая система развития связной речи учащихся в начальном и 

среднем звене обучения. 

Одна из основных задач работы по развитию речи – формирование 

коммуникативных умений, которые в методических целях можно 

разделить на две группы. 

Коммуникативные умения первой группы – это те умения, которые 

необходимы для построения любого связного высказывания, каким бы 

простым по содержанию и композиции оно ни было. Работа над такими 

умениями проводится одновременно. Они усложняются и 

совершенствуются на каждом этапе обучения. К ним относятся 

следующие умения: 

- осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

- подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли; 

- составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную 

мысль высказывания; 

- отбирать материал, касающийся содержания высказывания; 

- излагать материал логически и последовательно, в соответствии с 

планом; 

- правильно выражать свои мысли в соответствии с литературными 

нормами (лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными); 

- совершенствовать свое высказывание. 

Коммуникативными умениями второй группы, формирующимися 

последовательно, постепенно, являются следующие: 

- собирать материал из различных источников и систематизировать его; 

- строить свое высказывание в определенной жанрово-композиционной 

форме (повествование, описание, рассуждение) и с использованием 

сложных композиционных форм (например, повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения и т. п.); 

- соблюдать стилевое единство текста; 

- использовать эмоционально-экспрессивные средства языка; 

- использовать синонимические средства языка лексические, 

морфологические, синтаксические); 

- кратко записывать основное содержание текста (составление тезисов 

и конспектов); 

- строить устное публицистическое высказывание в композиционной 

форме, специфичной для устной речи: сообщение, доклад, выступление 

(дискуссионное, агитационное, приветственное и др.). 

 

 

Умения и навыки по развитию речи 

 



- анализировать текст с разнотипными частями и различными средствами 

связи между ними; 

- излагать повествовательный текст, осложненный элементами описания, 

рассуждения, с заменой лица рассказчика; 

- сжато излагать повествовательный текст, осложненный диалогом; 

- излагать и самостоятельно составлять повествовательный текст с 

элементами описания явлений природы; 

- выборочно излагать текст; 

- отбирать материал по одному источнику; 

- писать сочинение с элементами художественного описания явлений 

природы и трудовых процессов (по картине или на основе воображения); 

- писать сочинения типа описания на основе материала, собранного в 

результате длительных наблюдений в художественном стиле); 

- создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в 

газету); 

- строить устные и письменные высказывания типа рассуждения на 

лингвистические темы (например, сравнение частей речи: деепричастие и 

наречие, предлог и союз). 

 

- анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного 

содержания, эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

- кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, 

кинофильма, прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с 

использованием средств субъективной оценки; 

- собирать материал по двум и более источникам в соответствии с 

определенной темой и замыслом высказывания; 

- строить устное высказывание публицистического стиля в форме, 

специфичной для устной речи (сообщение, доклад, выступление – 

дискуссионное, агитационное, приветственное и др.); 

- писать сочинение на основе воображения (например, «Будущее села 

(города)», на морально-этическую тему с использованием описания 

внешности человека, архитектурного памятника и т. п., на 

литературоведческую тему по изученному произведению. 

 

- кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического 

стилей, составлять тезисы и конспекты; 

- собирать материал из различных источников, систематизировать и 

обобщать его; 

- строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую 

тему по материалу, изученному на уроках русского языка; 

- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию); 

- писать сочинение на литературоведческую тему по изученному 

произведению; 

- писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 



- создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

1. Русский язык. Теория. 5-9 классы Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

М. Дрофа, 2014. – ФГОС. 

2. Русский язык. Практика. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, 

А.Ю.Купалова и др.; под редакцией С.Н.Пименовой. М.: Дрофа, 2010. 

3.  Русский язык. Русская речь. 8 кл.: учебник / Никитина Е.И. - М.: 

Дрофа, 2014.  

Дополнительная литература: 

1. Пименова С.Н. Русский язык. 8 класс. Книга для учителя. 

Учебно-методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», «Русский 

язык. Практика», «Русский язык. Русская речь».  

2. Пименова С.Н. Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, 

Русский язык. Русская речь, 8 класс: методическое пособие к учебному 

комплексу/ С.Н. Пименова, А.Ю. Купалова, Г.К. Лидман-Орлова и др.; под 

редакцией С.Н. Пименовой.  

Список литературы для обучающихся: 

1. Русский язык. Теория. 5-9 классы Бабайцева В.В., Чеснокова Л. 

Д.. М. Дрофа, 2014. – ФГОС. 

2. Русский язык. Практика. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, 

А.Ю.Купалова и др.; под редакцией С.Н.Пименовой. М.: Дрофа, 2010. 

3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 кл.: учебник М.: 

Дрофа, 2014.  

 

 

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  к у р с а  

 

140 часов (17 часов развитие речи) 

4 часа в неделю 

 

1.Введение-1 час. 

2.Повторение изученного материала за курс 5-7 классов-5 часов. 

3.Синтаксис и пунктуация -6 часов. 

4.Словосочетание-3 часа. 

5.П редложение-6 часов. 

6.Простое предложение – 19 часов. 

7.Односоставные    предложения-11 часов. 

8.Полные   и неполные предложения-4 часа. 



9.Осложненное предложение. Предложения с однородными членами -10 

часов. 

10.Предложения с обособленными членами -18 часов. 

11.Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и 

обращениями-14 часов. 

12.Слова-предложения-2 часа. 

13.Повторение изученного материала за курс 8 класса-20 часов. 

14.Резервные уроки- 4 часа. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Вводный урок  

Русский язык — родной язык.  Понятие государственного языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский 

язык – средство межнационального общения народов России и стран 

содружества независимых государств. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

 Лексика. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. 

  Морфемика. Способы словообразования. Орфография и морфемика. 

Правописание орфограмм-гласных и орфограмм-согласных в корне слова. 

  Морфология. Система частей речи в русском языке. Принципы 

выделения частей речи. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах имён прилагательных, причастий и 

наречий. 

  Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при однородных членах, 

причастных и деепричастных оборотах. Грамматическая основа 

предложения. 

Синтаксис и пунктуация 

 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

 

Предложение 



Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание корней 

с чередованием. 

 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим 

и сказуемым.                

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены 

предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Орфограммы в приставках. Различение приставки НЕ и частицы НЕ. 

 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды 

односоставных предложений по строению и значению: определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений.   

    

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных 

предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

 

Предложения с однородными членами 



 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по 

значению. Запятая между однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

Правописание гласных О, И, Е после шипящих в суффиксах. Н и НН в 

суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Обособленные члены предложения 

 Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление определений, 

выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с 

предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены 

предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Предложения с обращениями. Особенности слов-

предложений 

 Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями 

в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения 

содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и 

знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. 

Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования 

обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной 

речи. 

Знаки препинания при обращении. 

 



Систематизация и обобщение изученного за курс 8 класса 

 Главные и второстепенные члены предложения. Односоставные 

предложения. Осложнённое простое предложение. Знаки препинания в 

простом предложении. 

Повторение орфографии. Повторение изученных орфограмм за 5-

8классы, отработка практического применения полученных знаний. 

 

Развитие речи  

Текст. Признаки текста. Микротема. Микротекст. Понятие текста. 

Композиция текста, языковые средства сцепления его частей, выражение 

сходства и различия сопоставляемых понятий. Смысловая связь частей 

текста. Цепная и параллельная связь предложений в тексте. Заглавие как 

средство связи предложений в тексте. Порядок слов в предложении. Типы 

речи. Основная мысль текста. Композиция рассказа. Риторический вопрос 

как средство выразительности речи.  Сочинение-рассуждение. Композиция 

сочинения-рассуждения.  Однородные члены предложения как средства 

выразительности речи. Бессоюзие. Многосоюзие. Параллелизм предложений. 

Киносценарий как одна из форм сочинения. Обращение как средство связи 

предложений в тексте. Психологический портрет. Сочинение-описание. 

 

 

Срок реализации рабочей программы – 5 лет 

 

 

 

Русский родной язык 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие 

документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература».  



Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном 

плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык».  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения,воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели:  

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  



 таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете;  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

ния, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане  
Программа по русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 245 часов.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 

в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей.  



Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

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

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 



филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык»  
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  



воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём:  
 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;  

осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;  

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; понимание слов с 

живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика. понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и 

истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения; характеристика лексики с точки зрения происхождения: 



лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов;  

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение 

значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; осознание изменений в языке как 

объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов 

языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

понимание национальной специфики русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом других народов; использование словарей, в 

том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного 

вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; анализ и оценивание с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; соблюдение на письме и в устной речи норм 



современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение  

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; различение вариантов орфоэпической и 

акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных 

вариантов орфоэпической нормы; употребление слов с учётом 

стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание активных 

процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; употребление синонимов, 

антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы; различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с 

целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи;  



соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм 

имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; определение типичных грамматических ошибок в речи;  

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных 

и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок; выявление и исправление 

грамматических ошибок в устной речи;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы 

и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 



неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»; соблюдение этикетных 

форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; соблюдение русской этикетной 

вербальной и невербальной манеры общения; использование в общении 

этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой 

агрессии; использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; соблюдение норм русского этикетного речевого поведения 

в ситуациях делового общения; понимание активных процессов в русском 

речевом этикете;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);  

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; использование грамматических словарей и 

справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; использование 

орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; владение различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; умение дифференцировать и 

интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал 

по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; умение 

соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения; определять начало и 



конец темы; выявлять логический план текста; проведение анализа 

прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); владение умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение 

правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; умение строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки; создание устных и письменных 

текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение; создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении; создание текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в 

письменной форме и представление его в устной форме;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций; создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых 

писем; оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно -

славянские) слова, собственно русские слова.Собственно русские слова как 

база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого 

[н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  



Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи  
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д.  

Резерв учебного времени – 5 ч. 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной язык 

(русский)» 8 класс  

 

 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 



1. Урок 1.Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. -1 

2.Урок 2.Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. -1 

3.Урок 3.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и 

их приметы. -1 

4.Урок 4.Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. -1 

5.Урок 5.Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. -1 

6.Урок 6.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. -1 

7.Урок 7.Речевой этикет и вежливость. -1 

8. Урок 8. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. -1 

9.Урок 9.Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому-1 

10.Урок 10.Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских 

и других народов. -1 

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  

11.Урок 1.Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. -1 

12.Урок 2.Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. -1 

13.Урок 3.Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. -1 

14.Урок 4.Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 



числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины). -1 

15.Урок 5.Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). -1  

16.Урок 6.Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. -1 

17.Урок 7. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. -1 

Речевой этикет  
18.Урок 8.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. -1  

19.Урок 9.Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. -1 

20.Урок 10.Синонимия речевых формул. -1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
21.Урок 1.Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. -1 

22.Урок 2.Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. -1 

Текст как единица языка и речи  
23.Урок 3.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении. -1 

24.Урок 4.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. -1 

Функциональные разновидности языка  
25.Урок 5.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. -1 

26.Урок 6.Научный стиль речи. -1 

27.Урок 7.Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. -1 

28.Урок 8. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии. -1 

29.Урок 9.Язык художественной литературы. -1 

30.Урок 10.Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д.-1  

Резерв учебного времени – 5 ч. 
 

Урок 31-35 -5 часов 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

8 класс 140 часов 

№ раздела Название темы раздела Количество часов 

1. Введение  1 час 

2. Повторение изученного материала за курс 

5-7 классов 

7 часов 

3. Синтаксис и пунктуация 7 часов 

4. Словосочетание 4 часа 

5. Предложение 8 часов 

6. Простое предложение 21 час 

7. Односоставные    предложения 13 часов 

8. Полные   и неполные предложения 5 часов 

9. Осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами 

11 часов 

 

10. Предложения с обособленными членами 20 часов 

11. Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями и 

обращениями 

16 часов 

12. Слова-предложения 3 часа 

13. Повторение изученного материала за курс 8 

класса 

19 часов 

14. Резервные уроки 5 часов 
 

 

 

График выполнения практической части программы по русскому языку 

в 8 классе (контрольные работы) 

 

№ 

п/п 

Контрольная работа Дата 

План  Факт 

1. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

повторению орфографии и 

пунктуации. 

  

2. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

"Способы связи в 

словосочетаниях". 

  

3. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

  



"Главные члены предложения". 

4. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

"Простое предложение". 

  

5. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

"Односоставные предложения". 

  

6. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

"Предложения с однородными 

членами". 

  

7. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

"Предложения с обособленными 

членами". 

  

8. Контрольный диктант по теме 

"Вводные слова, словосочетания, 

предложения и обращения". 

  

9. Итоговый контрольный диктант за 

курс 8 класса по орфографии и 

пунктуации. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


