
 



Планируемые результаты учебного предмета 
 

 

1. Личностные результаты изучения русского языка.  

К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения – русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

 

2. Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой 

и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

 

 

 



Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

3. Предметные результаты 

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

русскому языку: 

Общие сведения о языке.  

 иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь.  

 создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8  предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-

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

 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не 

менее 6 реплик); 

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов; 

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

функционально- смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 



различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов); 

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

коммуникативным замыслом; 

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

текста объёмом 120–140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в    тексте,    

анализировать     текст     с    точки     зрения     его    принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические); 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт, тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, классные сочинения 

объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

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

источников,   в   том   числе из лингвистических словарей и   справочной   литературы,   и   использовать   её в учебной 

деятельности; 

 представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста; 

 редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

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

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



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

 создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров, оформлять деловые бумаги; 

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

коммуникативным замыслом. 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса; 

 различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

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

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

синонимию словосочетаний; 

 применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

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

функции знаков препинания. Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

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

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

 распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

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

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; 

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

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

предложения); 

 различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый 

вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

 распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 

членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 



неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет; 

 характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь), различать 

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

 применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… 

так и; 

 применять    правила   постановки    знаков   препинания    в    предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах; 

 распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые 

предложения, осложнённые однородными   членами,   включая    предложения    с    обобщающим    словом при однородных 

членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями; 

 различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и несогласованных 

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

конструкций, применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила 

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

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных   конструкций;   правила    постановки    знаков    препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями; 

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

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

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений; 

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

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями; 

 распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного); 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный   анализ    предложений, применять    

знания    по    синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



Требования к уровню подготовки 

Ученик научится: 

 определять основные функции языка; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; связь языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их при 

знаки и особенности употребления в речи, коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 оперировать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместное употреблять языковые 

единицы; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими 

формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы 

самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; умениями использовать 

информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 



основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 формировать навыки чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Личностные универсальные учебные действия  

1) ученик научится:  

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

2) ученик получит возможность научиться:  

 проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1) ученик научится:  

 осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 

их устранения.  

2) ученик получит возможность научиться:  

 адекватной оценке трудностей; 

 адекватной оценке своих возможностей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

1) ученик научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  



 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

 устанавливать аналогии.  

2) ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить 

характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический 

— включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — 

под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  

2) воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. 

Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста.  

3) создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об 

открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать 

сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

4) совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной 

задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную 

газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), 



риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное 

отрицание и другие экспрессивные конструкции 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
О ЯЗЫКЕ – 1 час.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 часов.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представ  

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения – 12 часов. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое 

(глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как 

средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи.  

Односоставные предложения – 9 часов.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

Неполные предложения – 3 часа. 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за 

использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

Предложения с однородными членами – 12 часов. 



Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 

лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов 

(парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями – 11 часов.  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение 

сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между 

ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

Предложения с обособленными членами – 16 часов. 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, 

как средство связи предложений в тексте.  

 

 

Прямая и косвенная речь – 6 часов. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 3 часа.  

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок о русском языке. Русский язык в семье славянских  народов. 1 

2 Диагностическая работа №1 (входная). 1 

3 Повторение  орфографии и морфологии: написание Н-НН в суффиксах 1 

4 Слитное – раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1 

5 Слитное – раздельное написание НЕ с местоимениями и наречиями. 1 

6 Употребление в тексте частицы НИ. 1 

7 Дефисное написание слов.. 1 

8 Написание наречий и их омонимов других частей речи. 1 

9-10 Диагностическая  работа №2 по теме “Повторение изученного в 5–7 классах”  и ее анализ. 2 

11 Развитие речи. Речь и ее разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. 1 

12 Понятие о синтаксисе и пунктуации.   Словосочетание. 1 

13 Виды связи в словосочетании. 1 

14 Основные виды словосочетаний. 1 

15 Употребление словосочетаний в речи. 1 

16 Предложение и его типы. 1 

17 Интонация простого предложения. 1 

18 Основные виды простого предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 1 

19 Главные члены  предложения. Подлежащее и способы его выражения. Синтаксический разбор 

предложения. 

1 

20-21  Развитие речи: сжатое изложение . 2 

22-24 Способы выражения сказуемого. 3 

25 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

26 Развитие речи. Повторение. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 1 

27 Грамматические значения второстепенных членов предложения, их роль в предложении. Определение. 1 

28 Определение.  Приложение. 1 

29 Дополнение. 1 

30 Обстоятельство. Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом. 1 



31 Порядок слов в предложении. 1 

32 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №3 по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

1 

 

33 Анализ контрольного диктанта. 1 

34 Развитие речи. Репортаж как жанр публицистики. 1 

35 Виды односоставных предложений.  1 

36 Определенно-личные предложения. 1 

37-38 Развитие речи. Сочинение в жанре репортажа. 2 

39-40 Неопределенно-личные предложения. 2 

41 Обобщенно-личные предложения. 1 

42-43 Безличные предложения. 2 

44 Назывные предложения 1 

45 Особенности строения полных и неполных предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор.. 1 

46 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения». 1 

47  Контрольное тестирование №4 по теме «Односоставные предложения».  1 

48 Анализ контрольного тестирования. 1 

49 Развитие речи. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. 1 

50 Простое осложненное предложение. Углубление понятия об однородных членах предложения. 1 

51 Знаки препинания при союзной и бессоюзной связи. 1 

52 Средства связи между однородными членами предложения. Знаки препинания при различных союзах. 1 

53-54 Однородные и неоднородные определения. 2 

55-56 Развитие речи. Сжатое изложение. 2 

57 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

58 Обобщение по теме “Предложения с однородными членами”. Пунктуация и синтаксический разбор. 1 

59 

 

 

Контрольный диктант №5  по теме «Предложения с однородными членами». 1 

 

 

60 Анализ контрольного тестирования. 1 

61-62 Предложения с обращениями. Синтаксический и пунктуационный разбор. 2 

63-64 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. 2 

65 Вводные конструкции и знаки препинания при них. 1 



66 Вставные конструкции. 1 

67-68 Развитие речи.  Сочинение по картине К.П. Брюллова «Всадница». 2 

69-70 Обобщение по теме “Обращение, вводные слова и вставные конструкции”. 2 

71 Контрольный диктант №6 по теме «Обращение, вводные слова и конструкции». 1 

72 Анализ контрольного диктанта. 1 

73 Развитие речи Портретный очерк. Типы речи, композиция, языковые особенности. 1 

74 Понятие об обособлении. Обособление второстепенных членов предложения. 1 

75 Обособление   определений. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 1 

76 Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений (текущий 

контроль). 

1 

77-78 Развитие речи. Сочинение  по картине  Б.М, Кустодиева «Портрет Шаляпина»  2 

79 Обособление приложений. 1 

80 Обобщение по теме “Обособление определений и приложений”. 1 

81 

 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №7  по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

1 

 

82 Анализ контрольного диктанта. 1 

83 Обособление дополнений. 1 

84 Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепричастий (текущий контроль). 1 

85-86 Развитие речи.  Сжатое изложение (портретный очерк). 2 

87 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 1 

88-89 Обособление уточняющих членов предложения. 2 

90 Контрольное тестирование №8 по теме «Предложения с обособленными членами». 1 

91 Анализ контрольного тестирования. 1 

92 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 1 

93 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

94 Диалог. Прямая речь. 1 

95 Употребление  косвенной речи. . 1 

96 Цитаты, способы цитирования и их оформления на письме. 1 

97-99 Обобщающий урок по курсу русского языка в 8 классе. 4 

100-101 Итоговая контрольная работа №10. 2 

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
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