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Пояснительная записка

Программа  по  русскому  языку  для  8  класса  адресована  обучающимся  с
нарушениями слуха, получающим основное общее образование и создана в соответствии с
ФГОС ООО на основе АООП ООО КГБОУ ШИ 6 (вариант 2.2.2),  при использовании
УМК:

 авторская  программа М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.М.  Шанского.
Программа  рекомендована  Министерством  образования  и  науки  РФ,  опубликована  в
сборнике  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  Русский  язык.  5-9  классы».
Москва. «Просвещение», 2007.

Русский  язык  относится  к  одному  из  мировых  языков,  имея  в  Российской
Федерации  статус  государственного.  Русский  язык  представляет  для  граждан  РФ
непреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в исторической смене
поклонений,  объединение  народа  во  времени,  географическом  и  социальном
пространстве.  Русский  язык  выполняет  разнообразные  государственные  и
социокультурные  функции.  Он предстаёт  в  качестве  средства  общения  и  образования,
инструмента сохранения и передачи информации, источника усвоения культурного опыта
предшествующих  поколений,  выступает  в  виде  основополагающего  фактора  развития
общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных отношений
происходит  на  основе  и  под  воздействием  языка  как  знаковой  системы.  Свободное
владение русским языком обеспечивает обучающимся с нарушениями слуха успешную
интеграцию в общество.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  центральное  место  в  системе

образования  обучающихся  с  нарушениями  слуха.  «Русский  язык»  учебный  предмет
наряду с дисциплинами «Развитие  речи»,  «Литература»,  входит в  предметную область
«Русский язык, литература».

На этапе освоения русского языка по АООП ООО (вариант 2.2.2) слабослышащие,
позднооглохшие  и  кохлеарно  имплантированные  обучающиеся  переходят  от
практического  (реализованного  в  период  НОО)  к  теоретико-практическому  овладению
грамматическим  строем  языка.  Параллельно  с  освоением  языковых  закономерностей
(лингвистический  компонент)  происходит  коррекция  и  развитие  речи  как  средства
общения  и  орудия  мышления  (коммуникативно-когнитивный  компонент),  освоение
присущей  русскому  языку  национально-культурной  специфики,  обогащение
социокультурного опыта (культурологический компонент).

В  процессе  уроков  русского  языка  целенаправленно  совершенствуется  речевая
деятельность обучающихся,  их способность к самостоятельному овладению словарём и
грамматическими  формами  за  счёт  деятельности  сохранных  анализаторов  и
развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). Программой предусмотрено
развитие  всех  основных  видов  деятельности  обучающихся  с  нарушенным  слухом,
представленных  в  АООП  НОО.  Однако  содержание  АООП  ООО  имеет  особенности,
обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  системы  ООО;  во-вторых,
психологическими  и  возрастными особенностями  обучающихся  с  нарушенным слухом
(слабослышащих,  позднооглохших,  кохлеарно  имплантированных).  Так,
предусматривается  продолжение  работы  по  совершенствованию  навыков  устной  и
письменной  речи  на  основе  расширения  знаний  об  окружающей  действительности  в
тесной  связи  с  формированием  познавательной  деятельности,  обогащение  словарного
запаса, в т.ч. за счёт терминологической лексики курса.
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Русский  язык  как  учебная  дисциплина  обладает  выраженной  коррекционной
направленностью. В рамках данного курса предусматривается коррекция отмечающихся у
обучающихся с нарушенным слухом специфических недостатков речевого развития:

– недостатков произношения;
– неточного понимания и ошибочного употребления слов и словосочетаний как в

изолированной позиции, так и в контексте;
– искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что находит

проявление в их неверном написании;
–  нарушений  структурно-семантического  оформления  синтаксических

конструкций;
– ограниченного понимания содержания устных и письменных сообщений.
Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения русскому языку

в  его  содержание  во  всех  классах  включён  сквозной  раздел  «Развитие  речевой
деятельности»,  призванный  обеспечить  интенсификацию  работы  в  направлении
преодоления  речевого  недоразвития,  обучающихся  с  нарушением  слуха.  Его  объём на
каждом  году  обучения  должен  составлять  не  менее  пятой  части  от  всего  учебного
времени, выделяемого на уроки русского языка. В программе представлены примерные
темы  и  рекомендуемые  виды  деятельности  по  данному  разделу,  которые  могут
корректироваться и дополняться учителем. На всех годах обучения могут использоваться
идентичные виды деятельности, но на усложняющемся языковом материале (в плане его
объёма,  содержания,  структурно-семантической  организации).  Материал  по
тематическому  разделу  «Развитие  речевой  деятельности»  осваивается  не  блочно,  а
пропорционально распределяется среди грамматического материала. Виды деятельности
по данному разделу имеют преимущественно обучающий, а не контрольный характер.

Каждый  тематический  раздел  завершается  повторением  изученного,  что
необходимо для прочного усвоения знаний и умений,  коррекции недостатков освоения
системной организации языка.

Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что
обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал.

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а
после этого закреплено правильное употребление речевых конструкций и грамматических
форм.

Диагностические материалы наряду с заданиями теоретического характера должны
содержать  задания,  направленные  на  контроль  усвоения  практических  навыков
использования языка, его грамматических форм и синтаксических конструкций.

Необходимым условием любой диагностики является задача постоянного контроля
речи обучающегося. Необходимо выяснение того, что обучающийся понимает смысл всех
речевых единиц, предъявляемых ему на уроках, в инструкциях, в заданиях, в объяснениях,
и сам осознанно ими пользуется.

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»
Общая  цель  изучения  предмета  «Русский  язык»  заключается  в  обеспечении

усвоения  обучающимися  с  нарушениями  слуха  знаний  о  русском  языке,  устройстве
языковой  системы  в  единстве  с  развитием  коммуникативных  навыков  и  социальных
компетенций.

Общие задачи учебного предмета включают:
–  осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России,  как к средству общения и получения знаний в разных сферах
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человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

–  овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,
инструментом преобразования мира;

–  овладение  знаниями  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое
овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию;

– овладение русским языком как средством получения различной информации, в
том числе знаний по разным учебным предметам;

–  совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных умений в процессе изучения русского языка;

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный
поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,  понимать  и
интерпретировать  тексты;  овладение  способами  понимания  текста,  его  назначения,
общего смысла, коммуникативного намерения автора.

Кроме того, задачи учебного предмета,  определяемые в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха и обусловленными
ими трудностями, включают: 

–  совершенствование  способности  понимать  обращённую  речь,  самостоятельно
продуцировать  диалогические  единства  и  монологические  высказывания,  адекватно
оформлять высказывания в устной и письменной формах;

–  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  и  преодоление  речевого
недоразвития;

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий;

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения
речевого материала  (слов,  словосочетаний,  фраз),  связанного с учебным предметом по
тематике или содержанию языкового материала;

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу;
–  развитие  познавательных  процессов  в  единстве  с  воспитанием  личности  и

обогащением социокультурного опыта.

Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык,

литература» и является обязательным.
Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  общим  для  обучающихся  с

нормативным  развитием  и  с  нарушениями  слуха,  неразрывно  связан  с  предметными
дисциплинами «Развитие речи», «Литература», обеспечивая достижение обучающимися с
нарушениями  слуха  образовательных  результатов  в  сфере  обучения  языку  и  развития
речи.

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  Примерной
рабочей  программе,  соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  адаптированной  основной
образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
на уровне основного общего образования

Результаты  обучения  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  в  отношении  всех
микрогрупп обучающихся с  нарушениями слуха оцениваются по окончании основного
общего  образования  и  не  сопоставляются  с  результатами  нормативно  развивающихся
сверстников.
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Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  по  русскому

языку  на  основе  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)  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.

Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  по  русскому
языку по варианту 2.2.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС
ООО  и  ООП  ООО  по  всем  направлениям  воспитания,  включая  гражданское,
патриотическое,  духовно-нравственное,  эстетическое,  физическое,  трудовое,
экологическое, а также в аспекте ценности научного познания и адаптации обучающегося
к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной  среды.  Однако  личностные
результаты  дополнены/конкретизированы  с  учётом  особых  образовательных
потребностей, обучающихся с нарушениями слуха.

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной,  идентификация себя  в качестве  гражданина России,  осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам ценностям народов России и народов мира.

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

3.  Субъективная  значимость  овладения  и  использования  словесного
(русского/русского и национального) языка. 

4.  Желание  и  умения  пользоваться  словесной  речью  (устной  и  письменной),
взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства
общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными
слуховыми аппаратами  как  важного  условия,  способствующего  устной  коммуникации,
наиболее  полноценной  ориентации  в  неречевых  звуках  окружающего  мира;
самостоятельный  поиск  информации,  в  том  числе,  при  использовании  Интернет-
технологий,  о  развитии  средств  слухопротезирования  и  ассистивных  технологиях,
способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха.

5.  Уважительное  отношение  к  истории  и  социокультурным  традициям  лиц  с
нарушениями  слуха;  с  учетом  коммуникативных,  познавательных  и  социокультурных
потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения
слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью.

6.  Готовность  и  способность  обучающихся  с  нарушениями  слуха  строить
жизненные планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять
выбор  профессии  и  др.,  с  учётом  собственных  возможностей  и  ограничений,
обусловленных нарушениями слуха.

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  сформированность
ответственного отношения к учению.

8.  Готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
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профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,
собственных  возможностей  и  ограничений,  обусловленных  нарушением  слуха,
потребностей рынка труда.

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности  в  жизни  человека,  семьи  и
общества).

10.  Доброжелательное  отношение  к  людям,  готовность  к  взаимодействию  с
разными людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств
коммуникации),  включая  лиц  с  нарушением  слуха,  а  также  слышащих  сверстников  и
взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя
как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых
способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров.

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

12.  Уважительное  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в  социально
значимом труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение
и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с
нарушениями слуха. 

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом
собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха.

15.  Способность  с  учётом  собственных  возможностей  и  ограничений,
обусловленных  нарушением  слуха/нарушением  слуха  и  соматическими  заболеваниями
строить  жизненные планы на краткосрочное  будущее  (определять  целевые ориентиры,
формулировать  адекватные  им задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов).

16.  Способность  к практической реализации прав,  закреплённых в нормативных
документах  по  отношению  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха.

17.  Освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной
деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как
равноправного  партнёра,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,
организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.

18.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  (в  пределах
возрастных  компетенций)  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в  процессе
упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые  включены  и  которые
формируют сами обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное
гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового
общественного объединения,  продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
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социальными  институтами  (включая  организации,  представляющие  интересы  лиц  с
нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью).

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом
собственных  возможностей  и  ограничений,  вызванных  нарушением  слуха;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  в  т.ч.  с  учётом
ограничений,  вызванных  нарушениями  слуха;  правил  поведения  на  транспорте  и  на
дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха.

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры  с  учётом  собственных
возможностей и ограничений,  вызванных нарушением слуха; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

21.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

22.  Готовность  к  общению  и  взаимодействию  со  слышащими  сверстниками  и
взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в
устной  и  письменной  форме  для  решения  коммуникативных  задач;  толерантное  и
уважительное  отношение  к  культурным различиям,  особенностям  и традициям  других
стран.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением

слуха  межпредметные  понятия  и  УУД  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной практике с учётом особых образовательных потребностей; самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками;  построение  индивидуальной
образовательной  траектории  с  учётом  образовательных  потребностей  каждого
обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
– выявлять и характеризовать (самостоятельно/с применением визуальных опор/с

помощью  учителя/других  участников  образовательных  отношений)  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  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений) закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях;
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– 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;

–  выбирать  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных  отношений)  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными
типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант.

Базовые исследовательские действия:
– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом

образовании;
–  формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и

желательным  состоянием  ситуации,  и  устанавливать  (самостоятельно  /с  помощью
учителя/других участников образовательных отношений) искомое и данное;

– аргументировать свою позицию, мнение;
– составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
–  проводить  (самостоятельно/с  помощью  учителя  (в  т.ч.  по  предложенному  им

плану)/других  участников  образовательных  отношений)  небольшое  исследование  по
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования.

Работа с информацией:
–  применять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников

образовательных отношений) 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 (самостоятельно /с помощью
учителя/других участников образовательных отношений);

–  использовать  различные  виды  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  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений) сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

–  выбирать  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных  отношений)  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;

– запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
–  воспринимать  (слухозрительно/на  слух)  и  формулировать  суждения,  выражать

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в
диалогах и дискуссиях,  в устной монологической речи (в т.ч.  с использованием устно-
дактильной ми при необходимости жестовой речи) и в письменных текстах;
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– 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 исследования, проекта;

–  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и  особенностей
аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с
использованием иллюстративного материала.

Совместная деятельность:
–  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 и/или иные);

–  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,
сформулированным  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений); 

–  сравнивать  результаты с  исходной задачей  и  вклад каждого члена команды в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
– выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
–  составлять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников

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

–  составлять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений) план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его
реализации;

– делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
– владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации

и рефлексии; 
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– 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. 

Эмоциональный интеллект: 
– развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
–  выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения

другого  человека,  анализируя  коммуникативную  ситуацию;  регулировать  способ
выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
– осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
– признавать своё и чужое право на ошибку; 
– принимать себя и других, не осуждая;
– проявлять открытость себе и другим;
– осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты
В соответствии с требованиями стандарта и спецификой содержания предметных

областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы,  а  также  коррекционно-
развивающие  курсы  по  Программе  коррекционной  работы,  предметные  результаты
освоения  обучающимися  с  нарушениями  слуха  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)
ориентированы:

–  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных
жизненных условиях, 

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования.
Планируемые  предметные  результаты  обучения  по  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)

применительно к дисциплинам предметной области «Русский язык, литература», включая
учебный предмет «Русский язык», изменены и дополнены специальными требованиями –
с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, в
частности, в связи с введением сквозного раздела «Развитие речевой деятельности».

Речевая деятельность
Выпускник научится:
• адекватно  понимать  содержание,  осуществлять  интерпретацию  и

комментировать  адаптированные  тексты,  относящиеся  к  различным  функциональным
разновидностям языка и функционально-смысловым типам речи, включая повествование,
описание, рассуждение, а также адаптированные тексты смешанного типа;

• осуществлять  репродукцию  текстов  –  в  процессе  различных  видов
пересказа;

• принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях
личной  и  деловой  коммуникации),  в  т.ч.  с  использованием  устно-дактильной  и
невербальных  (в  случае  необходимости)  средств  коммуникации;  практически  владеть
основными особенностями, присущими официальному, нейтральному и неофициальному
регистрам общения;

• адекватному  речевому  поведению,  выбору  приемлемой  модели
коммуникативного взаимодействия – с учётом социальной ситуации, состава участников
общения (в т.ч. коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с нарушением слуха) и в
соответствии с традиционными этикетными формулами;
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• продуцировать  устные  монологи,  имеющие  разную  коммуникативную
направленность – с учётом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и
нормы современного русского литературного языка;

• с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и/или слов,
словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты
различных  стилей,  соблюдая  речевой  этикет  и  нормы  современного  русского
литературного языка;

• с  опорой  на  заданные  критерии  анализировать  текст  с  точки  зрения  его
темы, цели, главной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов:
метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,  олицетворение  (за  исключением  случаев  их
использования в составе синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой
организацией);

• формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы;
• составлять,  анализировать,  редактировать  деловые  документы  (из  числа

изученных);
• способностью  воспринимать  слухозрительно  и  произносить  достаточно

внятно  речевой  материал,  необходимый  для  выполнения  учебно-познавательных
действий; 

• способностью  воспринимать  слухозрительно  и  на  слух,  внятно  и
естественно  знакомую  тематическую  и  терминологическую  лексику
общеобразовательных дисциплин, а также лексику, связанную с общением в урочной и
внеурочной деятельности обучающихся (слова, словосочетания, фразы).

Общие сведения о языке 
Осознавать  богатство  и  выразительность  русского  языка,  с  опорой  на  разные

источники информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это.
Знать  основные  разделы  лингвистики,  основные  единицы  языка  и  речи  (звук,

морфема, слово, словосочетание, предложение).
Характеризовать  (самостоятельно,  с  помощью  учителя/других  участников

образовательного  процесса)  функции  русского  языка  как  государственного  языка
Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения;  с  опорой  на  разные
источники  информации  и  в  рамках  изученного  приводить  примеры  использования
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  как  языка
межнационального общения.

Иметь представление о русском литературном языке.
Иметь представление о языке как развивающемся явлении.
Осознавать  взаимосвязь языка,  культуры и истории народа,  иллюстрировать  это

примерами с опорой на разные источники информации.
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Осознавать  роль  русского  языка  в  жизни  человека,  государства,  общества;

понимать  внутренние  и  внешние  функции  русского  языка  и  уметь  (самостоятельно,  с
помощью учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 
8 классе

Служебные части речи
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от

самостоятельных частей речи.
Предлог
Характеризовать  предлог  как  служебную  часть  речи;  различать  производные  и

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.

12



Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими
особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.

Соблюдать  нормы  употребления  имён  существительных  и  местоимений  с
предлогами, предлогов из – с,  в – на в составе словосочетаний; правила правописания
производных предлогов.

Проводить  морфологический  анализ  предлогов,  применять  это  умение  при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Союз
Характеризовать  союз как служебную часть  речи;  различать  разряды союзов по

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи
однородных членов предложения и частей сложного предложения.

Употреблять  союзы  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в
сложных  союзных  предложениях,  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с
союзом и.

Проводить  морфологический  анализ  союзов,  применять  это  умение  в  речевой
практике.

Частица
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в
слове  и  тексте,  в  образовании  форм  глагола;  понимать  интонационные  особенности
предложений с частицами.

Употреблять  частицы  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистической
окраской; соблюдать нормы правописания частиц.

Проводить  морфологический  анализ  частиц,  применять  это  умение  в  речевой
практике.

Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать  междометия  как  особую  группу  слов,  различать  группы

междометий  по  значению;  объяснять  роль  междометий  в  речи.  Характеризовать
особенности  звукоподражательных  слов  и  их  употребление  в  разговорной  речи,  в
художественной литературе.

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой
практике.

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.
Различать грамматические омонимы.
Синтаксис. 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
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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).

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  рабочей
программе,  соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  адаптированной  основной
образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2).

Программа рассчитана на 102 ч., 3 ч. в неделю.

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков.
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Морфология. Культура речи
Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей

речи от служебных. 
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные.

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими

особенностями.
Нормы  употребления  имён  существительных  и  местоимений  с  предлогами.

Правильное использование предлогов из – с, в  – на. Правильное образование предложно-
падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов.
Союз
Союз  как  служебная  часть  речи.  Союз  как  средство  связи  однородных  членов

предложения и частей сложного предложения
Разряды  союзов  по  строению:  простые  и  составные.  Правописание  составных

союзов.  Разряды  союзов  по  значению:  сочинительные  и  подчинительные.  Одиночные,
двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.

Морфологический анализ союзов. 
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений
и частей текста.

Правописание союзов. 
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Знаки  препинания  в  сложных  союзных  предложениях.  Знаки  препинания  в
предложениях  с  союзом  и,  связывающим  однородные  члены  и  части  сложного
предложения. 

Частица
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,

модальные.
Роль  частиц  в  передаче  различных  оттенков  значения  в  слове  и  тексте,  в

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с
их значением и стилистической окраской.  Интонационные особенности предложений с
частицами.

Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной

речи.  Различение  приставки  не-  и  частицы  не.  Слитное  и  раздельное  написание  не  с
разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами.
Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов. 
Разряды  междометий  по  значению  (выражающие  чувства,  побуждающие  к

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова.
Использование  междометий  и  звукоподражательных  слов  в  разговорной  и

художественной  речи  как  средства  создания  экспрессии.  Интонационное  и
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.

Омонимия  слов  разных частей  речи.  Грамматическая  омонимия.  Использование
грамматических омонимов в речи.

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).
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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 (обзор).
*Развитие речевой деятельности1

Тема и основная  мысль  текста;  заглавие  текста.  Описание  памятника  культуры.
Характеристика человека. Рассуждение.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся:  пересказ  текста;  написание
изложения с грамматическим заданием и без него; написание сочинения в форме письма;
написание  сжатого  изложения  от  3-го  лица;  написание  сочинения  (в  т.ч.  сочинения-
миниатюры); соотнесение изображения памятника культуры с публицистическим текстом
о  нём;  составление  рассказа-описания  (описание  памятника  культуры);  написание
сочинения  по  заданной  теме;  анализ  заданного  текста,  вычленение  в  его  составе
микротем,  составление  плана;  подготовка  устных  сообщений  на  заданную  тему;
написание  сочинения  по  групповому  портрету;  создание  текста-инструкции;
изложение/продуцирование  рассказа-рассуждения;  подготовка  устного  выступления  по
картине/на  заданную  тему;  деление  текста  научного  стиля  на  абзацы,  составление
вопросного  плана  к  нему;  пересказ  текста  по  плану;  продуцирование  рассказа  с
элементами  творчества  (с  опорой  на  рисунок  или  фотографию  и  заданный  речевой
материал) и др.

Примерная тематическая и терминологическая лексика

1 Материал  по  тематическим  разделам  «Язык  и  речь»,  «Текст»,  а  также  частично  по  разделу
«Функциональные разновидности языка» (Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового стиля)
предусмотрен для освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного раздела
«Развитие речевой деятельности».

16



Примерные слова и словосочетания
Служебные  части  речи,  предлог,  употребление  предлогов,  непроизводные

предлоги, непроизводные предлоги, простые предлоги, составные предлоги.
Союз, простые союзы, составные союзы, сочинительные союзы, подчинительные

союзы.
Частица,  разряды  частиц,  формообразующие  частицы,  смыслоразличительные

частицы, раздельное написание, дефисное написание, отрицательные частицы.
Междометие, дефис в междометиях.
Единицы  синтаксиса,  виды  словосочетаний,  главное  слово,  зависимое  слово,

подлежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое,
составное именное сказуемое, прямое дополнение, косвенное дополнение, согласованные
определения,  несогласованные  определения,  обстоятельство  места,  обстоятельство
времени, обстоятельство причины, обстоятельство цели, обстоятельство образа действия,
обстоятельство условия, обстоятельство уступки, односоставные предложения, назывные
предложения,  определённо-личные  предложения,  неопределённо-личные  предложения,
безличные предложения, неполные предложения.

Сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, бессоюзные
предложения.

Знаки препинания (завершения, разделения, выделения).
Примерные фразы
Основное назначение языка – быть средством общения.
Текст  –  это  единица  синтаксиса.  Предложение  –  это  единица  синтаксиса.

Словосочетание – это единица синтаксиса.
Текст и предложение выполняют коммуникативную функцию. 
Словосочетание выполняет номинативную функцию.
По  цели  высказывания  предложения  бывают  трёх  видов:  повествовательные,

вопросительные, побудительные.
Я записал(а) словосочетания и составил(а) их схемы.
Мы записали предложения с прямым (обратным) порядком слов.
Мы подчеркнули грамматическую основу предложения.
Мы устанавливали отличие предложения от словосочетания.
Мы  выяснили  (узнали,  вспомнили,  прочитали),  что  глагольное  сказуемое

выражается глаголом в одном из наклонений. 
Мы выяснили (узнали,  вспомнили,  прочитали),  что  составное  именно сказуемое

состоит из двух элементов: из глагола-связки и именной части.
В  этом предложении  мы будем  (не  будем)  ставить  тире  между  подлежащим  и

сказуемым.
В первом предложении две грамматические основы, а во втором – одна.
Примерные выводы
В состав  сложного  предложения  входят  простые  предложения.  Чаще  всего  они

отделяются друг от друга запятой.
Знаки  препинания  в  сложном  предложении  выделяют  или  разделяют  простые

предложения,  которые входят  в  состав  сложного.  Это  означает,  что  знаки  препинания
бывают  разделительными  и  выделительными.  Одна  запятая  разделяет  простые
предложения  в  бессоюзном  сложном  предложении  и  союзном  сложносочинённом
предложении.  Это  разделительный  знак  препинания.  Двумя  запятыми  выделяется
придаточное предложение в сложносочинённом предложении, если оно находится внутри
главного. Это выделительный знак препинания.

Синтаксис – это раздел науки о языке.  В синтаксисе изучаются словосочетание,
предложение, текст и правила их построения. 

Слово – это основная единица синтаксиса. Оно служит для обозначения предметов,
их признаков, явлений и их отношений. Текст и предложения используются людьми для
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общения. Каждое предложение состоит из слов, поэтому в синтаксисе изучаются слова
как  члены  предложения.  Слова  в  предложениях  используются  не  отдельно,  а  в
словосочетаниях, поэтому в синтаксисе изучаются словосочетания.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Связь, при которой одно
слово  зависит  от  другого,  называется  подчинительной.  Подчинительная  связь  в
словосочетании выступает в виде согласования, управления, примыкания. 

Сочетание  подлежащего  и  сказуемого  –  это  грамматическая  основа.
Грамматическая основа не относится к словосочетаниям. 

Я  буду  выполнять  синтаксический  разбор  словосочетания.  Сначала  я  выделю
словосочетание из предложения. Потом я укажу главное и зависимое слово. Затем мне
нужно  будет  определить,  какими  частями  речи  являются  главное  и  зависимое  слово,
какими средствами связи они соединены. После этого я определю вид словосочетания по
главному слову. Потом я укажу вид подчинительной связи: согласование, управление или
примыкание.

Все  члены  предложения,  кроме  подлежащего  и  сказуемого,  называются
второстепенными.  Второстепенные  члены  предложения  поясняют  главные  члены
предложения.  Второстепенные  члены  предложения  могут  пояснять  другие
второстепенные  члены  предложения,  с  которыми  они  составляют  словосочетания.
Второстепенные члены предложения могут соединяться с другими членами предложения
тремя  способами:  согласованием,  управлением,  примыканием.  По  значению  и
синтаксической  роли  в  предложении  второстепенные  члены  делятся  на  три  группы:
дополнения, определения, обстоятельства.

Дополнение  –  это  второстепенный  член  предложения.  Он  обозначает  предмет,
поясняет  сказуемое  или  другой  член  предложения.  Дополнение  отвечает  на  вопросы
косвенных падежей.

Определение  –  это  второстепенный член  предложения.  Определение  обозначает
качества,  свойства,  признаки  предметов  и  явлений.  Определение  отвечает  на  вопросы
какой?  чей?  который?  Оно  служит  для  распространения  и  пояснения  другого  члена
предложения – главного или второстепенного.

Обстоятельство – это второстепенный член предложения,  обозначающий разные
обстоятельства, при которых происходит действие. Обстоятельство отвечает на вопросы о
месте,  времени,  причине,  цели  и  образе  действия.  Обстоятельства  поясняю,
распространяют сказуемое и другие члены предложения. 

В двусоставном предложении два  главных члена.  Это  подлежащее  и сказуемое.
Двусоставные предложения могут быть распространёнными и нераспространёнными.

В  односоставном  предложении  только  один  главный  член.  Его  нельзя  назвать
подлежащим  или  сказуемым.  Это  просто  главный  член  односоставного  предложения.
Односоставные предложения могут быть распространёнными и нераспространёнными. В
распространённом  односоставном  предложении,  кроме  главного  члена,  есть
второстепенные члены. 

Назывные (номинативные) предложения – это односоставные предложения. В них
главный  член  обычно  выражается  существительным  в  именительном  падеже  или
сочетанием числительного с существительным.

Определённо-личные  предложения  называют  действие,  которое  совершает
говорящий  или  собеседник.  Главный  член  односоставного  определённо-личного
предложения выражен глаголом в форме 1-го или 2-го лица изъявительного наклонения
или 2-го лица повелительного наклонения. В определённо-личных предложениях глагол
своей  формой  указывает  на  вполне  определённое  лицо.  Неопределённо-личные
предложения называют действие, которое совершает неопределённое лицо. Главный член
неопределённо-личного предложения может быть выражен глаголом в форме 3-го лица
настоящего или будущего времени. Также главный член может быть выражен глаголом во
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множественном числе в прошедшем времени и условном наклонении.  Безличные – это
односоставные предложения. В них не назван тот, кто производит действие.

Тематическое планирование 8 класс

Темы  (тематические
блоки/модули)

Основное содержание Основные  виды
деятельности обучающихся

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (4 ч)

Пунктуация. Орфография Пунктуация  и  орфография.
Знаки  препинания:  знаки
завершения,  разделения,
выделения.  Запятые  при
причастных и  деепричастных
оборотах. Знаки препинания в
сложном предложении. Буквы
[н]  –  [нн]  в  суффиксах
прилагательных,  причастий,
наречий.  Слитное  и
раздельное  написание  [не]  с
разными частями речи.

Выполнять  виды  деятельности,
применявшиеся  при  изучении
указанных разделов науки о языке
на предыдущем году обучения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч)

Русский язык в кругу других
славянских языков

Русский  язык  как  один  из
славянских языков.

Иметь  представление  о
русском  языке  как  одном  из
восточнославянских  языков,
уметь рассказать об этом.
Извлекать  информацию  из
различных источников.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (3 ч)

Научный стиль.
Жанры научного стиля 

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.

Характеризовать  особенности
научного стиля.
Создавать тексты официально-
делового  стиля  (заявление,
объяснительная  записка,
автобиография,
характеристика).
Создавать рефераты и доклады на
научную тему.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (43 ч)

Служебные  части  речи  (1
ч)

Служебные  части  речи  и  их
отличия  от  самостоятельных
частей  речи.  Функции
служебных частей речи.

Опознавать  слова  служебных
частей речи.
Различать  предлоги,  союзы  и
частицы  на  основе  анализа  их
функций.

Предлог (12 ч) Грамматические  функции
предлогов. Роль предлога в
образовании  падежных
форм именных частей речи.
Предлог как средство связи
слов  в  словосочетании  и
предложении. 
Разряды  предлогов  по

Распознавать  предлоги  в
составе  предложно-падежных
форм,  словосочетаний  и
предложений.
Характеризовать  функции
предлогов.
Определять  падежную  форму
именных частей речи в составе
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строению:  простые,
сложные,  составные.
Правописание  сложных
предлогов.
Разряды  предлогов  по
происхождению:
производные  и
непроизводные.
Производные  предлоги,
образованные  от  имён
существительных,  от
наречий  и  деепричастий.
Правописание производных
предлогов.
Употребление  предлогов  в
речи  в  соответствии  с  их
значением и стилистическими
особенностями.  Правильное
использование  предлогов  из 
—  с,  в  —  на. Правильное
образование  предложно-
падежных форм с предлогами
по, благодаря, согласно,
вопреки, наперерез.

предложно-падежных форм.
Анализировать  предлоги  в
аспекте  их  строения  и
происхождения.
Различать  предлоги  разных
разрядов, группы производных
предлогов.
Сравнивать  производные
предлоги  и  созвучные
предложно-падежные  формы
(в  течение —  в  течении,
навстречу — на встречу).
Объяснять  написание
производных  предлогов,
написание  предлогов  с
именными частями речи.
Различать  нейтральные
предлоги  и  предлоги,
используемые  в  текстах
книжных стилей.
Конструировать
словосочетания с предложным
управлением  по  заданным
схемам  и  без  использования
схем.
Использовать  производные
предлоги  в  соответствии  с  их
стилистической окраской.
Выбирать  предлоги  из —  с,  в
— на и объяснять свой выбор.
Использовать предлоги по,
благодаря,  согласно,  вопреки,
наперерез  в  составе
предложно-падежных форм.
Выполнять  морфологический
анализ  предлогов  (с  опорой  на
алгоритм).

Союз (12 ч) Служебные  функции  союза:
союз  как  средство  связи
однородных  членов
предложения  и  частей
сложного предложения. 
Разряды  союзов  по
строению:  простые  и
составные.  Правописание
составных союзов.
Разряды  союзов  по
значению:  сочинительные
(соединительные,
противительные,
разделительные)  и
подчинительные
(изъяснительные,

Распознавать союзы,
использованные  как  средство
связи  однородных  членов
предложения  и  частей  сложного
предложения, характеризовать их
функции.
Сравнивать  конструкции  с
однородными  членами,
связанными  сочинительными
союзами, и сложносочинённые
предложения.
Использовать  навыки
пунктуационного  анализа
простых  предложений  с
однородными  членами  и
сложносочинённых
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обстоятельственные:
времени,  цели,  сравнения,
причины,  условия,
следствия, уступки). 
Одиночные,  двойные  и
повторяющиеся
сочинительные  союзы.
Пунктуационное
оформление предложений с
однородными  членами,
связанными  одиночными,
двойными  и
повторяющимися союзами.
Употребление  союзов  в
тексте в соответствии с их
значением  и
стилистическими
особенностями.
Экспрессивное
использование союзов.
Использование  союзов  как
средства  связи
предложений  и  частей
текста.
Слитное  написание  союзов
тоже, также, чтобы, зато
в  отличие  от  созвучных
сочетаний  слов  то  же, так
же, что бы, за то.

предложений  в  практике
письма.
Анализировать  союзы  в
аспекте  их  строения  и
происхождения.
Различать  союзы  разных
разрядов.
Объяснять  написание
производных союзов.
Характеризовать  отношения
между  однородными  членами
и  частями  сложного
предложения,
устанавливаемые  с  помощью
союзов.
Анализировать  и
конструировать предложения с
однородными  членами,
связанными  одиночными,
двойными и  повторяющимися
союзами,  правильно
оформлять их на письме.
Различать  нейтральные  союзы  и
союзы,  используемые  в  текстах
книжных стилей.
Использовать  союзы  в
соответствии  с  их
стилистической окраской.
Определять  экспрессивное
использование союзов в речи.
Выявлять  роль  союзов  как
средства связи предложений и
частей  текста  и  использовать
их  в  этой  функции  в
собственной речи.
Выполнять  морфологический
анализ  союзов  (с  опорой  на
алгоритм).
Определять  основания  для
сравнения  и  сравнивать  союзы
тоже,  также,  чтобы,  зато и
созвучные сочетания слов то же,
так же, что бы, за то; опираясь
на  проведённый анализ,
правильно  оформлять  эти  слова
на письме.

Частица (12 ч) Частицы  как  слова,
используемые  для
выражения  отношения  к
действительности  и
передачи  различных
смысловых  оттенков  речи,
а  также  для  образования

На  основе  анализа  различать
частицы разных разрядов.
Выполнять  морфологический
анализ  частиц  (с  опорой  на
алгоритм).
Использовать  частицы  разных
разрядов в собственной речи.
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форм глагола.
Разряды  частиц  по
значению и употреблению:
формообразующие  и
смысловые  (выражающие
отрицание,  усиление,
вопрос,  восклицание,
сомнение,  уточнение,
выделение,  ограничение,
указание,  смягчение
требования).
Морфологический  анализ
частиц. 
Употребление  частиц  в
предложении  и  тексте  в
соответствии  с  их
значением  и
стилистической  окраской.
Интонационные
особенности  предложений
с частицами.
Смысловые  различия
частиц не и ни.
Различение приставки не- и
частицы  не.  Слитное  и
раздельное  написание  не с
разными  частями  речи
(обобщение).
Раздельное  написание
частиц  бы,  ли,  же с
другими словами.
Дефисное написание частиц -
то,
-таки, -ка.

Определять  экспрессивное
использование  частиц  в
художественном тексте.
Характеризовать  интонационные
особенности  предложений  с
частицами  и  правильно
интонировать такие предложения.
Характеризовать смысловые
различия частиц не и ни.
Выбирать  слитное  или
раздельное  написание  не с
разными частями речи.
Различать частицы  бы,  ли,  же
и части союзов чтобы, тоже,
также на  основе
грамматического анализа и
выбирать правильное
написание.
Соблюдать  нормы  правописания
частиц -то, -таки, -ка.

Междометия  и
звукоподражательные
слова (4 ч) 

Междометия  как  особая
группа слов.
Разряды  междометий  по
значению  (выражающие
чувства,  побуждающие  к
действию,  этикетные
междометия);  междометия
производные  и
непроизводные.
Звукоподражательные
слова.
Морфологический  анализ
междометий.
Использование  междометий  и
звукоподражательных  слов
как  средства  создания
экспрессии  разговорной  и
художественной  речи.
Интонационное  и

Распознавать  междометия  в
предложении  и  тексте  на
основе  анализа  их  функций  в
речи.
Различать междометия разных
разрядов;  характеризовать
роль  междометий  разных
разрядов в речи.
Использовать  междометия
разных  разрядов  в  собственной
речи  для  выражения  различных
чувств  и  побуждений,  а  также в
качестве форм приветствия.
Определять  роль  междометий  и
звукоподражательных  слов  как
средств  создания  экспрессии
разговорной  и  художественной
речи.  Выполнять
морфологический  анализ
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пунктуационное  выделение
междометий  и
звукоподражательных  слов  в
предложении.

междометий  (с  опорой  на
алгоритм).  Объяснять
особенности  пунктуационного
выделения  междометий  в
предложении.

Омонимия  слов  разных
частей речи
(2 ч) 

Грамматическая  омонимия.
Использование
грамматических  омонимов  в
речи.

Распознавать  омонимию  слов
разных частей речи.
На  основе  грамматического
анализа  различать
омонимичные части речи.
Различать  лексическую  и
грамматическую омонимию.
Понимать  особенности
употребления омонимов в речи.

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч)

Синтаксис  как  раздел
лингвистики.  Пунктуация.
Функции знаков препинания

Синтаксис  как  раздел
лингвистики. 
Словосочетание  и
предложение  как  единицы
синтаксиса.  Типы
синтаксической  связи
(сочинительная  и
подчинительная)  (общее
представление).  Пунктуация.
Функции знаков препинания.

Иметь  представление  о
синтаксисе  как  разделе
лингвистики. 
Распознавать словосочетание и
предложение  как  единицы
синтаксиса.
Различать  функции  знаков
препинания.
Проводить синтаксический анализ
словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный  анализ
предложений  (по  алгоритму);
применять  знания  по  синтаксису
и  пунктуации  при  выполнении
языкового  анализа  различных
видов и в речевой практике.

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч)

Словосочетание  и  его
признаки.
Виды  словосочетаний  по
морфологическим
свойствам главного слова.
Типы  подчинительной  связи
в словосочетании

Основные  признаки
словосочетания:  наличие
двух  и  более
знаменательных  слов  и
подчинительной  связи
между ними.
Виды  словосочетаний  по
морфологическим
свойствам  главного  слова:
глагольные,  именные,
наречные. 
Типы  подчинительной
связи  слов  в
словосочетании:
согласование,  управление,
примыкание. 
Грамматическая синонимия
словосочетаний.  Нормы
построения
словосочетаний.
Синтаксический  анализ

Распознавать  словосочетания
по морфологическим свойствам
главного  слова: именные,
глагольные,  наречные;
определять  типы
подчинительной  связи  слов  в
словосочетании:  согласование,
управление,  примыкание;
выявлять  грамматическую
синонимию словосочетаний.
Сравнивать  словосочетания
разных  видов,  с  разными
типами подчинительной связи.
Применять  нормы построения
словосочетаний.
Проводить синтаксический анализ
словосочетаний,  синтаксический
и  пунктуационный  анализ
предложений  (с  опорой  на
алгоритм);  применять  знания  по
синтаксису  и  пунктуации  при
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словосочетаний. выполнении  языкового  анализа
различных  видов  и  в  речевой
практике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (24 ч)

Предложение  и  его
основные признаки.
Виды предложений (6 ч)

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.
Языковые  формы
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).
Нормы  постановки  знаков
препинания  в  простом  и
сложном  предложениях  с
союзом и.
Виды  простых
предложений  по  наличию
главных  членов
(двусоставные,
односоставные).
Виды  предложений  по
наличию  второстепенных
членов  (распространённые,
нераспространённые).
Предложения  полные  и
неполные.  Неполные
предложения  в
диалогической  речи,
интонация  неполного
предложения.
Грамматические,

Характеризовать предложения,
опираясь  на  основные
признаки,  применять  средства
оформления  предложения  в
устной  и  письменной  речи;
различать  функции  знаков
препинания.
Определять  основания  для
сравнения  и  сравнивать
словосочетание  и
предложение.
Распознавать  предложения  по
цели  высказывания,
эмоциональной  окраске,
характеризовать  их
интонационные  и  смысловые
особенности, языковые формы
выражения  побуждения  в
побудительных предложениях.
Распознавать  предложения  по
количеству  грамматических
основ.
Распознавать  предложения  по
наличию  главных  и
второстепенных  членов,
предложения  полные  и
неполные.
Анализировать  примеры
употребления  неполных
предложений в диалогической
речи.  Проводить
синтаксический  и
пунктуационный  анализ
предложений  (с  опорой  на
алгоритм);  применять  знания
по  синтаксису  и  пунктуации
при  выполнении  языкового
анализа  различных  видов  и  в
речевой практике.
Употреблять  неполные
предложения  в  диалогической
речи.
Сравнивать  предложения
разных видов.
Конструировать  предложения
разных видов.
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интонационные  и
пунктуационные
особенности  предложений
со словами да, нет.
Нормы  построения  простого
предложения,  использования
инверсии.

Двусоставное
предложение.
Главные  члены
предложения
(грамматическая  основа)
(5 ч)

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.

Различать способы выражения
подлежащего, виды сказуемого
и способы его выражения. 
Анализировать  и  применять
нормы  построения  простого
предложения,  анализировать
примеры  использования
инверсии.
Применять  нормы
согласования  сказуемого  с
подлежащим,  в  том  числе
нормы  согласования
сказуемого  с  подлежащим,
выраженным
словосочетаниями,
сложносокращёнными
словами,  словами
большинство  —
меньшинство,
количественными
сочетаниями.
Анализировать  примеры
постановки  тире  между
подлежащим и сказуемым.
Проводить  синтаксический  и
пунктуационный  анализ
предложений  (с  опорой  на
алгоритм).

Второстепенные  члены
предложения (10 ч)

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,

Различать  виды
второстепенных  членов
предложения (согласованные и
несогласованные  определения,
приложение  как  особый  вид
определения;  прямые  и
косвенные  дополнения;
обстоятельства разных видов).
Распознавать  простые
неосложнённые предложения.
Проводить  синтаксический  и
пунктуационный  анализ
предложений  (с  опорой  на
алгоритм).
Определять  основания  для
сравнения  и  сравнивать
предложения  с  разными
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образа  действия,  меры  и
степени, условия, уступки).

видами  второстепенных
членов.
Моделировать  предложения  с
разными видами второстепенных
членов.

Односоставные
предложения (обзор)
(3 ч)

Односоставные
предложения,  их
грамматические признаки. 
Грамматические  различия
односоставных
предложений  и
двусоставных  неполных
предложений. 
Особенности  употребления
односоставных  предложений
в речи.

Распознавать  односоставные
предложения,  их
грамматические  признаки,
морфологические  средства
выражения  главного  члена
предложения.
Характеризовать
грамматические  различия
односоставных предложений и
двусоставных  неполных
предложений.  Моделировать
односоставные  предложения.
Понимать  особенности
употребления  односоставных
предложений  в  речи.
Употреблять  односоставные
предложения в речи.

*РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 ч)

Монолог  и  его  виды.
Информационная
переработка  текста.
Смысловой анализ текста.
Диалог

Речевая  деятельность.  Виды
речевой  деятельности
(говорение, слушание, чтение,
письмо,  слухозрительное
восприятие), их особенности.
Восприятие  и
воспроизведение  речевого
материала.
Тема  и  основная  мысль
текста;  заглавие  текста.
Описание  памятника
культуры.  Характеристика
человека. Рассуждение.

Использовать приёмы различных
видов  аудирования  и  чтения  (с
учётом  возможностей  и  особых
образовательных  потребностей
обучающихся).
Понимать,  применять  в
самостоятельной  речи,
воспринимать  (слухозрительно
и/или  на  слух  с  учётом  уровня
слухоречевого  развития
обучающихся)  и  достаточно
внятно  и  естественно
воспроизводить  тематическую  и
терминологическую  лексику,  а
также  лексику  по  организации
учебной  деятельности.
Выполнять  фонетическую
зарядку. Использовать дактильную
(устно-дактильную  речь)  в
качестве  вспомогательного
средства.
Характеризовать  текст  в  аспекте
его  соответствия  требованиям
цельности,  связности,
относительной  законченности,
композиционных  особенностей.
Проводить  информационную
переработку  текста:  составлять
план  прочитанного  текста
(простой,  сложный;  назывной,
вопросный) с целью дальнейшего
воспроизведения  содержания
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текста  в  устной  и  письменной
форме;  выделять  главную  и
второстепенную  информацию  в
прочитанном тексте.
С использованием визуальных
опор  составлять  рассказ-
описание  (описание
памятника,  характеристику
человека).  Продуцировать
рассказ  с  элементами
рассуждения.  Писать
сочинения-миниатюры,
классные сочинения.
Продуцировать  диалоги  с
учётом заданной ситуации и в
соответствии  с  содержанием
учебных задач.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (4 ч)

Морфология.  Синтаксис  и
пунктуация

Морфология.  Предлог,  союз,
частица как служебные части
речи.  Междометие  как  часть
речи.
Синтаксис  и  пунктуация.
Основные  единицы
синтаксиса.  Простое
предложение.  Двусоставные
предложения.  Односоставные
предложения.
Второстепенные  члены
предложения.

Выполнять  виды  деятельности,
применявшиеся  при  изучении
указанных разделов науки о языке.
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