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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родному языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа по родному языку составлена на основе Федеральной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной об-

разовательной программы основного общего образования», в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования, представленными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования») в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения 

федеральной основной общеобразовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с учебным планом школы, учебно-методическим комплектом школы на 2023-

2024 учебный год. В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников на уровне основного общего образования, меж-

предметные связи. 

В 2023-2024 учебном году при организации образовательной деятельности по данной 

программе учитываются положения следующих нормативных правовых, инструктивных и 

методических документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении феде-

ральной образовательной программы основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об основных из-

менениях в новом Федеральном перечне учебников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания». 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений для изучения пред-

метной области «Родной язык» в 8-9 классах отводится 17 часов. 
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Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по русскому 

языку, определяемый Федеральным образовательным стандартом, соответствует общему 

уровню развития и подготовки учащихся данного возраста. 
Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 
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 федераль-

ным 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 осо-

бенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-

ного своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответ-

ственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёр-

ской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного от-

ношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечива-

ющих 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, по-

требности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и ка-

тегориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его норма-

тивное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о сти-

листических 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;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практи-

ческого опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельно-

сти в приобретении знаний.  

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной куль-

туры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемствен-

ность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владе-

ние им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литера-

туры, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества.  
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Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-

печивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хране-

ния и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыс-

лить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убе-

дительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анали-

зировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах со-

временной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мыш-

ление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникатив-

ную 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 про-

фессией.  

Используемые технологии, методы и формы работы: для реализации программы 

курса русского языка в 8-9 классах в рамках системно-деятельностного подхода, использу-

ются педагогические технологии обучения, которые подбираются для каждого конкретного 

класса, урока, а также технологии способствующие формированию УУД.  

Образовательные технологии:  

- технологии развивающего обучения; 

- информационные педагогические технологии; 

- технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучаю-

щимся; 

- технология сотрудничества; 

- обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса; 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моде-

лей учебного материала; 

- технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные; 

- здоровьесберегающие; 

- технологии современного проектного обучения; 

- гуманитарно-ориентированная технология; 

- технология опорных схем; 

- технология обучения детей с признаками одарённости и др. 

Формы работы:  

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- дифференцированно-групповая. 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- поисково-конструктивный; 

- проблемно-поисковый; 

- исследовательско-творческий; 

- репродуктивный; 
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- словесный; 

- наглядный;  

- практический. 

Формы обучения:  

- беседа; 

- рассказ; 

- лекция; 

- конференция; 

- диспут; 

- семинар; 

- экскурсия; 

- собеседование; 

- практикум; 

- деловая игра; 

- смотр знаний; 

- самостоятельная работа; 

- коллоквиум. 

Формы контроля:  

текущий (проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов 

и самостоятельных работ на 15-20 минут с дифференцированным оцениванием); 

итоговый (проводятся после изучения наиболее значимых тем программы). 

 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обу-

чающихся 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, отве-

дённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углуб-

лённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, име-

ющих 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 учеб-

ного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в част-

ности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль-

турно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школь-

ников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представ-

лений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способ-

ствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосо-

знания 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 языко-

вой кодификации.  
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Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимо-

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических образователь-

ных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гума-

нитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык»  
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опи-

рается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Рус-

ский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные ли-

нии 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 кото-

рого 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 об-

щего 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 от-

ветственного 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 высказы-

ваний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логично-

сти, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потреб-

ности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

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

ние, 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 со-

здавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности.  

 

Учебно-тематический план 8 класс 
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никами обра-

зовательных 

отношений 

Общее 

количе-

ство ча-

сов К
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е 
р
аб

о
ты

 

Язык и 

культура 

5  5 5   

Культура 

речи 

4  4 4   
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Речь. Рече-

вая деятель-

ность. Текст 

8  8 8  1 

Итого: 17  17   1 

 

Распределение контрольных работ по четвертям  

 

 

 

Четверть 

 Вид контроля                           

Количество контрольных работ 

1 четверть 2 четверть ИТОГО 

Тематическая контрольная работа - -  

Итоговая контрольная работа (из-

ложение) 

- 1 1 

ИТОГО:   1 

Учебно-тематический план 9 класс 

Раздел про-

граммы 

Количество часов в неделю 

Кол-во часов 

теоретиче-

ской части 

Кол-во часов 

практиче-

ской части 

Обязатель-

ная часть 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений 

Общее 

количе-

ство ча-

сов К
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е 
р
аб

о
ты

 

 Язык и 

культура 

8  8 8   

Культура 

речи 

4  4 4   

Речь. Рече-

вая деятель-

ность. Текст 

5  5 4 1  

Итого: 17  17 16 1  

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

отводимые на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей участников образовательных отношений, распределены следующим обра-

зом:     

№п/п Разделы программы /тема  Количе-

ство часов 

Язык и культура (8 ч) 

1. Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1 

2. Ключевые слова русской культуры 1 

3. Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

4. Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные 

тенденции развития современного русского языка 

1 

5. Новые иноязычные заимствования в современном русском языке 1 

6. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 1 

7. Переосмысление значений слов в современном русском языке 1 

8. Стилистическая переоценка слов в современном русском языке  1 

Культура речи (4 ч) 

9. Активные процессы в области произношения и ударения 1 
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10. Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

11. Типичные ошибки в управлении, в построении простого ослож-

ненного и сложного предложений 

1 

12. Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

   13. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасно-

сти  

1 

   14. Виды преобразования текстов: аннотации, конспект 1 

15. Разговорная речь. Анекдот, шутка  1 

16. Контрольная работа 1 

17. Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 

 

Распределение контрольных работ по четвертям  

 

 

                                                  

Четверть 

 Вид контроля                           

Количество контрольных работ 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 
ИТОГО 

Тематическая контрольная ра-

бота 

- - - 

Итоговая контрольная работа  - 1 1 

ИТОГО:  1 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» (8 класс) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславян-

ского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, соб-

ственно 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. Сти-

листически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публи-

цистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой эти-

кет и вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, амери-

канском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнако-

мому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (4 ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] по-

сле 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. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговор-

ной речи. Типичные ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с под-

лежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование ска-

зуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным соче-

танием числительного несколько и существительным; согласование определения в количе-

ственно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две мо-

лодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче-

ских 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 (8 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 эффек-

тивной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвен-

ных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика ар-

гументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила кор-

ректной дискуссии.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНОЙ ЯЗЫК» 

9 класс. (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (8 часов)  
 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историче-

ская значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений ху-

дожественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысле-

ние имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  
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Раздел 2. Культура речи (4 часов) Основные орфоэпические нормы современ-

ного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударе-

ния. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариан-

тов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с рас-

пределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение слово-

сочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочета-

ния (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа.  

 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений.  

 Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче-

ских словарях и справочниках. Словарные пометы.  

 Речевой этикет  
 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Ин-

тернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-по-

лемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов)  

 Язык и речь. Виды речевой деятельности  
 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при об-

щении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

 Текст как единица языка и речи  
 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графи-

ков, диаграмм, схем для представления информации.  

 Функциональные разновидности языка  
 Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите про-

екта.  

 Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

 Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произ-

ведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные  
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 понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих и моральных качеств личности;  

 осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметные  
 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; спо-

собность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами от-

бора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учеб-

ной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые резуль-

таты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной сте-

пенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе ре-

чевого общения; 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека 

и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке;  

 освоение базовых понятий лингвистики.  

Предметные  
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
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 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных, 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 

 Личностные результаты освоения предмета 

У обучающегося будут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструи-

рованию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-

воров).  

 Метапредметные результаты освоения предмета  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся сможет:  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
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- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или 4 самостоятельно полученными данными. Обу-

чающийся получит возможность научиться:  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/резуль-

тата.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: Умение осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета  

 Обучающийся научится:  

- совершенствованию видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования;  
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- использованию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

- расширению и систематизации научных знаний о родном языке;  

- осознанию взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- формированию навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

- приобретению опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

- стремлению к речевому самосовершенствованию; 

- формированию ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к зна-

ниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) еди-

ные нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов кон-

трольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского 

языка проверяются: 1) знание полученных  сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения.  

 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся 

по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его уме-

ние применять определения, правила в конкретных случаях.  При оценке ответа уче-

ника надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суждения, применить  знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данной темы, но: 1) излагаемый материал  неполно и допускает не-

точности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глу-

боко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части со-

ответствующего раздела, изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непо-

нимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный от-

вет (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяже-

нии урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и по-

следовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350- 450 

слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не  проводится 

подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе – 0,5-

1,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе 

– 3,0-4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к пример-

ному, так как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблю-

дение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за со-

держание и речь) считается оценкой по литературе.  

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям : 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
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 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитыва-

ется: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое един-

ство и выразительность речи; число речевых недочётов;  

 грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок ор-

фографических, пунктуационных и грамматических.  

 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием ис-

пользуемых синтаксических конструкций, точностью слово-

употребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 рече-

вых недочёта. 

Допускаются: 1 орфо-

графическая, или 1 пунк-

туационная, или 1 грам-

матическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно раз-

нообразен. 

 5. Стиль работы отличается единством и достаточной вырази-

тельностью. В целом в работе допускается не более 2 недочётов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 2 орфо-

графические и 2 пунктуа-

ционные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии   

орфографических оши-

бок, а также 2 граммати-

ческие ошибки 

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изло-

жения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксиче-

ские конструкции, встречается неправильное словоупотребле-

ние. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочё-

тов в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 4 орфо-

графические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 

орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных   

ошибок, или 7 пунктуаци-

онных ошибок при отсут-

ствии орфографических 

ошибок 

«2»  1. Работа не соответствует теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи не-

правильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 орфо-

графических и 7 пунктуа-

ционных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 
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 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотип-

ными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допу-

щено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов. 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

Имеется более 8 орфо-

графических, 7 пунктуа-

ционных и 7 грамматиче-

ских ошибок 

 

Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятель-

ность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композицион-

ного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реали-

зация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увели-

ченных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при со-

отношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объёма 

сочинения не принимается во  внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

 

  Перечень учебно-методического и программного обеспечения  

Программа: 

Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Ва-

сильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.  

 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

«Русский родной язык. 8 класс» авторов О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Бог-

данов, Л. А. Вербицкая и др. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. «Русский язык. 8 класс» (авторы., Баранов М. Т., Ладыженская Т. А. Тростенцова, 

Ладыженская Н.В., Л.Т. Григорян, Кулибаба И.И. Научный редактор – академик, 

доктор филологических наук Н. М. Шанский. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Обучение русскому языку 

в 8 классе: Пособие для учителей и методистов. 

3. Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. «Русский язык. Дидак-

тические материалы. 8 класс». 

4. Плакаты по русскому языку для 5-9 классов по разделам русского языка. 

5. Учебные словари. 

6. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

7. Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. Бара-

нова и др.) 8 класс. Москва «ВАКО», 2014. 

 

Интернет-ресурсы  
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1.Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

2.Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

3.Вавилонская башня. Базы данных по словарям C.И. Ожегова, А.А. Зализняка, 

М.Фасмера. URL:http://starling.rinet.ru/indexru.htm. 

4.Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/gram-

mar/122.Vishnyakova. 

5.Азбучные истины: URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

6.Академический орфографический словарь: URL://http:gramota.ru/slovari/info/lop. 

7.Вавилонская башня. Базы данных по словарям С.И. Ожегова, А.А. Зализняка, М. 

Фасмера: URL: http://starling.rinet.ru/index.ru. 

8.Древнерусские берестяные грамоты. URL://http:gramoty.ru.  

9.Какие бывают словари. URL://http:gramota.ru/slovari/types.  

10.Культура письменной речи.URL: http://gramma.ru. 

11.Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

12.Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

13.Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru. 

14.Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 

15.Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru. 

16.Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

17.Образовательный портал Национального корпуса русского языка.URL: https://studio-

rum-ruscorpora.ru. 

18.Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html. 

19.Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 

20.Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

21.Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://az-

byka.ru/otechnik/Spravochniki. 

22.Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru. 

23.Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/. 

24.Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru. 

25.Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash. 

26.Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru. 

27.Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

28.Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 

29.Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru. 

30.Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su. 

31.Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru. 

32.Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya. 

33.Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 

34.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 

35.Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://ety-

molog.ruslang.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Монитор; 

 Системный блок; 

 Компьютерная мышь; 

 Акустические колонки; 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramota.ru/class/istiny
//http:gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/index.ru
//http:gramoty.ru/
//http:gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
http://www.sokr.ru/
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://etymolog.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
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 Мультимедийный проектор; 

 Интерактивная доска; 

 Экранно-звуковые пособия; 

 Презентации к занятиям. 

 

 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обу-

чения; 

2. УМК по русскому родному языку для 8 класса; 

3. Портреты выдающихся деятелей (учёных-лингвистов, писателей). 


