
 



Раздел I. Пояснительная записка 
      

  Преподавание предмета «Русский язык» в 8 классе в 2019 – 2020 учебном году ведѐтся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каяльской 

средней общеобразовательной школы. 

3. Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Каяльской средней общеобразовательной 

школы. 

4. Положение о рабочей программе учителя. 

5. Учебный план МБОУ Каяльской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

6. Календарный учебный график МБОУ Каяльской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

7.         Программы по русскому языку . 5-9 классы. Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. Львова, Г. А. Богданова, В.В. Львов. 

         

     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного 

образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа для основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как  духовной ценности; основному средству общения и получения 



знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Задачи обучения: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики;  

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: 

расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям 

практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как 

систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
Реализация цели,  являющейся главным условием эффективной учебной деятельности 

школьников, невозможна без использования основных образовательных ресурсов: учебников, 

учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, а также 

современных интернет – ресурсов: электронных  и цифровых  ресурсов,  презентаций, слайдов. 

 Структура курса 8 класса нацелена на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. Как и в предыдущих классах, в 8 классе обучение 

строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по 

материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал 

в логике его развития. Программный материал курса представляет синтаксис  с позиций 

структурно-семантического подхода, поддерживаемого многими учѐными- лингвистами. 

Единицами синтаксиса  курса 8 класса являются словосочетание, простое предложение. Из 

структурных типов словосочетания предметом изучения выбраны именные, глагольные, 

наречные словосочетания. При изучении односоставных предложений в центе внимания 

оказываются определѐнно- личные, неопределѐнно- личные, обобщѐнно- личные, безличные и 

назывные предложения. Как самостоятельная группа рассматривается простое осложнѐнное 

предложение. Для усиления классификационной организации учебного материала вводятся 

новые термины и понятия: простое осложненное предложение, глагольные односоставные 

предложения. Значительное внимание отведено работе по формированию и совершенствованию 

пунктуационных умений и навыков. Продолжается изучение норм орфоэпии на базе синтаксиса 

простого предложения. Теоретический материал подаѐтся в свете идей структурно-

семантического подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в единстве 

их значения, формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется семантическому, 

функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. Особое 

внимание в 8 классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку интонация является 

отличительной чертой, присущей предложению. Все сведения и умения интонационного 



характера, которыми располагают учащиеся, обобщаются, углубляются и обобщаются. 

Внимание обращается на особенности произношения фраз-предложений разных конструкций, 

на передачу разнообразных индивидуально-эмоциональных аспектов в ходе речевого общения. 

Пристальное внимание к интонации объясняется тем, что интонация – один из показателей 

речевого развития человека: от способности улавливать интонационные нюансы и самому 

владеть интонационным богатством речи в значительной степени зависит пунктуационная 

грамотность. Программа ориентируется на всестороннее развитие основных видов речевой 

деятельности: навыков чтения, понимания, говорения, письма. Особое место отводится работе с 

лингвистическими текстами и словарями. Перед учащимися ставится задача развития умений 

говорить  на лингвистические темы,  понимать лингвистический текст. А это важно, так как 

через год им предстоит ГИА по русскому языку, одним из заданий является написание 

сочинения на лингвистическую тему. 

Изучение русского языка в 8 классе направлено на то, чтобы помочь учащимся освоить 

систематический курс синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. В 8 классе 

пунктуационной грамотности уделяется самое серьѐзное внимание. Поскольку многие правила 

пунктуации формируются на более сложном языковом материале, чем прежде, учащиеся 

знакомятся с новыми понятиями: вводные и вставные конструкции, уточняющие члены 

предложения. В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса.  

Теория приближена к потребностям практики: она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать  свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Содержание обучения связной речи в 

авторской программе изложено изолированно, а рабочая программа предполагает изучение 

раздела  «Речь» блоками, параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного 

года.  

 Особенностью работы речеведения в 8 классе является то, что в качестве единицы 

обучения используется целый текст – рассматривается структура жанра. Особое внимание 

уделяется публицистическому стилю. Объясняется это тем, что разные жанры публицистики 

имеют практическое значение для дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в 

самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь ориентироваться в материале, 

предлагаемом средствами массовой информации. В программе предусмотрена система 

повторения и совершенствования орфографических навыков восьмиклассников. В начале года в 

разделе «Трудные случаи правописания (на основе изученного) как обобщение ранее 

изученного» прорабатываются и повторяются обычно непрочно усваиваемые правила 

употребления н-нн в суффиксах имѐн прилагательных, причастий и наречий; правила слитного 

и раздельного написания не и ни с разными частями речи; правила употребления дефиса; 

правила слитного, полуслитного и раздельного  написания наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи. Продолжена введѐнная в учебниках предыдущих лет обучения 

серия ЗСП, организующая целенаправленную  словарно-орфографическую работу на базе учѐта 

значения слова, его морфологической структуры и принадлежности к определѐнной части речи. 

 Курс русского языка 8 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Учащиеся продолжат развитие проектных навыков в области языкознания через 

работу в группах, индивидуальную, дифференцированную работу 

 Количество часов на изучение тем и разделов в данной рабочей программе  

соответствует авторской программе – 105 часов; из них 17 часов отведено на уроки речи.  

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации в МБОУ Каяльской СОШ для обязательного изучения 

учебного предмета « Русский язык» в 8 классе отводится 105 часов, три учебных  часа в 

неделю; из них  на уроки речи отводится 17 часов. В течение учебного года возможна 



корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала 

учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в получении школьного 

образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, главной мысли, основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

2) Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы 

текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 

Основные результаты обучения в 8 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

  Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

  Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

  Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 

(или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его; составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос 

о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. 

Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а)о чем 

говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 

учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 



своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим 

словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из 

его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и    стилистических 

свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами и вставными конструкциями; 

выразительно читать простые предложения изученных конструкций 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; находить 

пунктограммы, обосновывать постановку соответствующих знаков препинания, правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном 

виде, ресурсами  Интернета. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  



Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

для развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

для удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

для увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Формы обучения: 

групповые,  индивидуальные,   парные, фронтальные,  школьные   (урок, учебный курс) и 

внешкольные (домашняя самостоятельная работа). 

 

Виды контроля: 

предварительный контроль (тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение); 

текущий контроль (соответствующие виды разбора, словарные диктанты,  проверочные 

работы, устные ответы, мини- тесты); 

промежуточный контроль (самостоятельные работы, тестовые работы, презентации, защита 

творческих, проектных, исследовательских работ); 

итоговый контроль  (контрольные диктанты, контрольные работы, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тест). 

 



Средства проверки и оценки результатов обучения: тесты,  ключи к тестам; 

устный опрос, система требований и критериев к устному опросу; письменные работы, 

система требований и критериев  к письменным работам. 

Формы контроля 

        Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и контроль за усвоением 

грамматических тем, они содержат такие типы заданий, способ выполнения которых должен 

быть усвоен учащимися  в ходе изучения соответствующей темы. 

 

Методы контроля 

Преобладающей формой  контроля выступает  письменный опрос: 

диктант; 

сочинение; 

изложение;  

практикум; 

самостоятельные и контрольные работы;  

тестирование ; 

подготовка  сообщений, рефератов; 

тестовые задания; 

проект; 

устный опрос:  

собеседование; 

зачѐт.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 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) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных 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. 

Критерии  оценки  устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 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 литературного языка. 

Отметка  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Отметка («5» ,»4», »3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 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. 

Критерии   оценки  диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается  для 8 класса  – 130-170 (при подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для  8 

класса – 30-35.Рекомендуемое число контрольных работ в  8 классе -10: диктантов- 5, 

изложений -3,  сочинений- 1, тестирование -1. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать  в 8 классе - 24 различных орфограммы и 10 пунктограмм. В текст контрольных 

диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной 

мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 



выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и  и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что 

иное как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия 

в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 



запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

  Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 

работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его 

частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В  5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 



Отметка  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Критерии  оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

 Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность и логичность изложения; 

правильное композиционное оформление работы. 

 Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

правильность и уместность употребления языковых средств. 

 Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания.  

 Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений).  

 Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. Снижает 

выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения в 5-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения  в 8 классе – 250-350. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений  в 8 классе – 2,0 – 3,0 

страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

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 ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. При выставлении оценки за содержание 

и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксически конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и  

2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационных ошибки, или 

 4 пунктуационных ошибки 

при отсутствии орфографических, 

 а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверно в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные 

 ошибки, или 3 орфографические 



отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускаются не более 4-х недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

 и 5 пунктуационных ошибок, или 

 7 пунктуационных при 

отсутствии  

орфографических ошибок 

 (в 5кл. – 5 орфографических и  

4 пунктуационных ошибок), 

 а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 

недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных  

ошибок, или 6 орфографических 

 и 8 пунктуационных ошибок,  

5 орфографических и 

 9 пунктуационных ошибок,  

8 орфографических и 

 6 пунктуационных ошибок, 

 а также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 

 7 пунктуационных и 7 

грамматических 

 ошибок. 

Примечание. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 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 соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».   

Критерии оценивания тестов 

  Оценивать  тестовые ответы учащихся предлагается  по  следующей системе: 

а) отметку  «5» («отлично») получают учащиеся, справившиеся с работой  на 90-100 %; 

б) отметка  «4» («хорошо») может быть поставлена в том случае, если верные ответы 

составляют  71- 89% от общего количества вопросов; 

в) отметке  «3» («удовлетворительно») соответствует работа, содержащая 50—70% правильных 

ответов; 



г) отметка « 2» (« неудовлетворительно») может быть выставлена в том случае, если верные  

ответы составляют  менее 50 %. 

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для отметки  «4» допустимо  2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется в тот 

день, когда ребятам было дано задание «Написать домашнее сочинение». В графе «Домашнее 

задание» делается соответствующая запись. 

  

 



 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

8 КЛАСС (105 ч.) 

 

О языке (1ч.) 

 Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 ч.) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых  средствах, характерных для различных 

стилей речи. Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно- 

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые высказывания. Высказывания,  

ориентированные на жанр репортажа: репортаж- повествование  о событии (посещении театра, экскурсии, походе);  репортаж-описание 

памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка  (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи « Хочу и надо- как их примирить?» 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (8ч.) 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч.) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  (12 ч.) 

 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. Выделение запятыми сравнительного 

оборота. 

Односоставные простые предложения (8 ч.) 

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

неопределенно-личные, безличные). 

Неполные предложения (1ч.) 

  Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами (12 ч.) 

 Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи 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 чле-

нами. 

Предложения с обращениями, вводными  словами (словосочетаниями, предложениями),   междометиями (10 ч.) 

 Обращение нераспространенное и распространенное, 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. 

Предложения с обособленными членами (15 ч.) 

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

Прямая и косвенная речь (7 ч.) 

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. 

 

Повторение и обобщение изученного (10 ч.) 

 

 

 Количество часов: 

всего  в год  -  105 часа (в неделю -3 часа), из них на развитие речи - 17 часов, на контрольные  работы -11 часов. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия (урока) 

Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата по 

 факту 
Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Русский язык в семье 

славянских языков. 

Осознание роли 

русского яз. Как 

национального языка 

русского народа 

отражение в языке 

культуры и истории 

народа. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: формирование познавательные цели и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: объяснение языковых явл. процессов, 

выявляемых в ходе исследования. 

Формирование понятия о 

русском языке как о 

славянском 

  

2.  Р.р. Разновидности речи. 

Стили речи 

Соблюдение норм 

русского 

литературного 

языка 

(грамматичесих  и 

орфографических 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем,  классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование умения 

применять правило по 

алгоритму 

  

3.  Буквы н – нн в 

суффиксах 

Соблюдение норм 

русского 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем,  классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Формирование умения 

применять правило по 
  



прилагательных, 

причастий, наречий. 

литературного 

языка 

(грамматичесих  и 

орфографических 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

алгоритму 

4.  Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

Закрепление навыка 

различения частей 

речи и выделения 

словосочетаний из 

предложений 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем,  классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование умения 

применять правило по 

алгоритму 

  

5.  Употребление дефиса в 

словах. 

Закрепление навыка 

грамотного письма 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование умения 

применять правило  
  

6.  Написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи  

Закрепление навыка 

грамотного письма 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование умения 

применять правило 
  

7.  Контрольная работа по 

теме «Трудные случаи 

правописания». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон  в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать себя  как движущую силу 

своего научения; свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 Познавательные: объяснить языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе проверочной 

работы 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности 

  

8.  Р.р. Типы речи. Способы 

и средства связи 

предложений в тексте. 

Умение создавать 

связный текст по 

заданному плану 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

Формирование 

познавательного интереса  к 

творческой деятельности 

  



эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

9.  Р.р.  Сочинение-

рассуждение «Легко ли 

быть      молодым?» 

Умение создавать 

связный текст по 

заданному плану 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование 

познавательного интереса  к 

творческой деятельности 

  

10.  Словосочетание. 

Строение 

словосочетания. Типы 

связи в словосочетании. 

Умение  делать 

синтаксический 

разбор 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

11.  Типы связи в 

словосочетании 

Умение вычленять 

словосочетание из 

предложения; 

подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство 

выразительности; 

выполнять разбор 

словосочетаний. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

12.  Предложение как 

синтаксическая 

единица. Типы 

предложений 

Уметь осознавать 

предложение как 

основную единицу 

языка; средство 

выражения мысли 

чувств. Уметь 

конструировать 

предложения 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

13.  Интонация простого 

предложения. 

Уметь с помощью 

логического 

ударения и порядка 

слов выделять 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования контроля и 

самооценки. 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

  



наиболее важнее 

слово в 

предложении; 

выразительно 

читать текст 

Регулятивные:  Осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения; свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы 

связи и отношения, выявляемые в ходе определения 

предложений 

задачи 

14.  Подлежащее и 

сказуемое как главные 

члены предложения. 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования контроля и 

самооценки. Регулятивные .  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения; свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе определения 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

15.  Способы выражения 

подлежащего.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Уметь находить 

подлежащее в 

предложении 

определять  способ 

его выражения ; 

согласовывать 

подлежащее  со 

сказуемым 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности 

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

подлежащего 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

  

16.  Способы выражения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

сказуемого. Типы 

сказуемого. 

Уметь находить 

сказуемое в 

предложении 

определять  способ 

его выражения; 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности 

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

подлежащего 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

  

17.  Способы выражения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

сказуемого. Типы 

сказуемого. 

Уметь находить 

сказуемое в 

предложении 

определять  способ 

его выражения; 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности 

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

  



связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

подлежащего 

18.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

19.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

20.  Согласование главных 

членов предложения. 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними ; 

согласовывать 

главные члены 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

21.  Согласование главных 

членов предложения. 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними ; 

согласовывать 

главные члены 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

22.  Контрольный диктант 

по теме «Главные 

члены предложения» 

Научиться применять 

изученные правила в 

ходе написания 

диктанта  

Коммуникативные: контроль, коррекция, оценка действия 

партнѐра, умение убеждать.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



объяснять языковые явления процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе написания контрольного 

диктанта. 

23.  Анализ контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

24.  Определение.  Уметь находить в 

тексте определения, 

определять способы 

их выражения. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

25.  Приложение Уметь находить в 

тексте приложения, 

определять способы 

их выражения. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

26.  Согласование 

определения с 

определяемым словом 

Уметь находить в 

тексте определения, 

согласовывать 

определение и 

определяемое слово 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

27.  Дополнение. Уметь отличать 

второстепенные 

члены предложения 

друг от друга 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

  



определять способ 

выражения  

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

деятельности 

28.  Дополнение. Уметь отличать 

второстепенные 

члены предложения 

друг от друга 

определять способ 

выражения  

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

29.  Обстоятельство. 

Разряды обстоятельств 

Уметь отличать 

второстепенные 

члены предложения 

друг от друга 

определять способ 

выражения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

30.  Обстоятельство. 

Обособление 

сравнительных 

оборотов 

Уметь отличать 

второстепенные 

члены предложения 

друг от друга 

определять способ 

выражения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

31.  Порядок слов в 

предложении. 

Уметь с помощью 

логического ударения 

и порядка лов 

выделять наиболее 

важное слово в 

предложении 

выразительно читать 

текст. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

32.  Обобщение и 

закрепление знаний по 

Научиться применять 

изученные правила  в 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

Формирование навыков 

индивидуальной и 
  



теме «Члены 

предложения». 

ходе выполнения 

работы 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

33.  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Члены 

предложения». 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

34.  Зачет по теме «Члены 

предложения». 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

35.  Зачет по теме «Члены 

предложения». 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

36.  Р.р. Жанры 

публицистики. 

Репортаж  

Уметь определять 

признаки 

репортажа; 

сходство и 

различие 

репортажа и 

информационной 

заметки 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



37.  Р.р. Сочинение 

«Репортаж из родного 

города» 

Уметь определять 

тему, основную 

мысль текста, 

функционально-

смысловой тип и 

стиль речи 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в    

письменной речи. 

Познавательные: строить ответ в письменной форме в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Проявлять интерес к 

выполнению задания; 

осознавать на основе текста 

нравственные нормы 

  

38.  Виды односоставных 

предложений. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  в речи 

односоставные 

предложения. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления    

затруднений в обучении через включение в новые   виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе конструированных 

словосочетаний. 

Формирование устойчивой 

мотивации к аналитической 

и диагностической 

деятельности по 

индивидуальному плану. 

  

39.  Виды односоставных 

предложений. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  в речи 

односоставные 

предложения. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления    

затруднений в обучении через включение в новые   виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе конструированных 

словосочетаний. 

Формирование устойчивой 

мотивации к аналитической 

и диагностической 

деятельности по 

индивидуальному плану. 

  

40.  Определенно-личные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно понимать 

в речи определѐнно-

личные предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочета ния 

   

41.  Неопределенно-личные 

предложения 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно понимать 

в речи 

неопределѐнно-

личные предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

42.  Обобщенно-личные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно понимать 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

  



в речи обобщѐнно-

личные предложения 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

деятельности 

43.  Безличные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно понимать 

в речи безличные 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

44.  Назывные предложения. Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно понимать 

в речи назывные 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

45.  Понятие о неполном 

предложении. 

Оформление  

неполных 

предложении на  

письме. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно понимать 

в речи неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования. контроля и 

самооценки действий. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения работы 

над ошибками. 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

46.  Комплексное 

повторение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

47.  Зачет по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

48.  Зачет по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

49.  Р.р. Жанры 

публицистики. Статья  

 Уметь различать 

стили речи, 

определить тему, 

основную мысль 

текста. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

и отношения  выявляемые в ходе работы над статьѐй 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию          

  

50.  Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять  и 

правильно 

понимать в речи 

неполные 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

51.  Средства связи 

однородных членов. 

Уметь определять 

однородные члены 

предложения, 

доказывать их 

однородность 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



 препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

52.  Средства связи 

однородных членов.  

Уметь определять  

средства связи 

между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания, 

осуществлять 

синтаксический 

разбор 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

53.  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Уметь определять  

средства связи 

между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

   

  

54.  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Уметь определять  

средства связи 

между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочета ния 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской дея- 

тельности 

  

55.  Обобщающее слово 

при однородных 

членах. 

Уметь определять 

обобщающее  

слово  и 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

56.  Обобщающее слово 

при однородных 

Уметь определять 

обобщающее  сло 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

Формирование навыков 

индивидуальной и 
  



членах. во  и расставлять 

знаки препинания  

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

 

 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

57.  Обобщение темы 

«Однородные  члены 

предложения». 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

58.  Контрольный диктант  

по теме «Однородные  

члены  предложения 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения. 

Определять их 

синтаксическую 

роль 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

59.  Анализ контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

60.  Предложения с 

обращениями. 

Научиться 

применять  приѐмы 

сжатия  текста 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

  



связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

 

61.  Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 

Научиться 

выразительно 

читать 

предложения с 

обращениями, 

определять их в 

предложении 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

62.  Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 

Научиться 

выразительно 

читать 

предложения с 

вводными словами 

и предложениями 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

63.  Знаки препинания в 

предложениях  с 

вводными словами 

Научиться применять 

изученные правила  в 

ходе выполнения 

работы 

Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра умение 

убеждать  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

64.  Предложения  с 

вставными 

конструкциями. 

Научиться 

правильно 

определять 

вводные слова и 

выделять их 

знаками 

препинания на 

письме 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

65.  Предложения  с 

вставными 

Научиться 

правильно 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

Формирование навыков 

индивидуальной и 
  



конструкциями. определять 

вводные слова и 

выделять их 

знаками 

препинания на 

письме 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

66.   Предложения с 

междометиями и 

словами  ДА, НЕТ. 

Научиться 

выразительно 

читать и 

пунктуационно 

оформлять на 

письме 

предложения с 

вставными 

конструкциями 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

67.  Предложения с 

междометиями и 

словами  ДА, НЕТ 

Научиться 

выразительно 

читать и 

пунктуационно 

оформлять на 

письме 

предложения с 

междометиями и 

словами ДА, НЕТ 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

68.  Обобщение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями и 

междометиями». 

     

69.  Контрольная работа по 

теме «Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

 Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

70.  Анализ контрольной 

работы 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

  



маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

исследовательской 

деятельности 

71.  Понятие 

обособленности 

второстепенных 

членов. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования. контроля и 

самооценки действий. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

Формирование устойчивой 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

  

72.  Обособленные 

определения и 

приложения 

Уметь видеть 

второстепенные 

члены 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

73.  Знаки препинания при 

обособленных 

определениях и 

приложениях 

Уметь ставить 

запятые в 

обособленных 

определениях 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

74.  Знаки препинания при 

обособленных 

определениях и 

приложениях 

Уметь обособлять 

определения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  



75.  Знаки препинания при 

обособленных 

определениях и 

приложениях 

Уметь обособлять 

определения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

76.  Обособленные 

обстоятельства. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования. контроля и 

самооценки действий. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

77.  Знаки препинания  

при обособленных  

обстоятельствах 

Уметь обособлять 

обстоятельства 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

78.  Знаки препинания  

при обособленных  

обстоятельствах 

Уметь обособлять 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

79.  Уточняющие члены 

предложения 

Уметь обособлять 

обстоятельства 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  



Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

80.  Знаки препинания в 

предложение  с 

уточняющими  

членами 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

81.  Знак и препинания в 

предложение  с 

уточняющими  

членами 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

82.  Обобщающее 

повторение по теме 

«Обособленные  

члены предложения». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

83.  Контрольный диктант  

по теме  

«Обособленные члены 

предложения». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

84.  Анализ контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

  



восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

деятельности 

85.  Обобщение темы 

«Простое 

осложненное 

предложение». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

86.  Зачет по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

87.  Зачет по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

88.  Р.р. Жанры 

публицистики. 

Портретный очерк  

 Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления  процессы связи и 

отношения выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочета ния 

Формирование  

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

89.  Р.р. Сочинение - 

портретный  очерк. 

Уметь 

анализировать 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 
  



текст-образец,  высказываний с целью планирования контроля и 

самооценки. 

Регулятивные осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения  свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе творческой работы 

 

закреплению нового 

90.  Способы передачи 

чужой  речи. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования. контроля и 

самооценки действий. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

91.  Оформление прямой 

речи на письме 

Уметь строить  

предложения с 

прямой речью 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

92.  Оформление прямой 

речи на письме 

Научиться строить 

предложения с 

прямой речью 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

93.  Диалог. Научиться 

оформлять на 

письме диалог 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования. контроля и 

самооценки действий. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  



Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

94.  Косвенная речь. Уметь ставить 

знаки препинания 

в предложениях  с 

косвенной речью, 

уметь 

преобразовывать 

прямую речь в 

косвенную 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

   

95.  Цитаты и их 

оформление на письме 

Научиться 

оформлять на 

письме цитаты 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

96.  Обобщение темы 

«Прямая и косвенная 

речь». 

Уметь ставить 

знаки препинания, 

цитировать 

поэтические 

строчки 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

97.  Контрольный диктант  

по теме  «Прямая и 

косвенная речь». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

98.  Анализ контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль коррекция оценка действия партнѐра) умение 

убеждать 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

  



восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

силу своего научения свою способность к пре одолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления  процессы 

связи и отношения выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

деятельности 

99.  Контрольная  тестовая 

работа за год 

Научиться 

применять 

полученные знания 

о видах 

предложений при 

выполнении 

практических 

заданий 

 Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 

  

100.  Контрольная  тестовая 

работа за год 

      

101.   Итоговый урок      

102.  Резервные уроки      

103.       

104.       

105.       
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