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Структура документа 

 
Рабочая программа включает в себя: 

 
1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание тем учебного курса 

4. Учебно-тематический план 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся 

 
2. Пояснительная записка 

 
Настоящая программа разработана с учѐтом следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 245; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021г.; 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021г. № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

 Устава ГБОУ школы № 321 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 Рабочей программы по русскому языку. 7 класс. К УМК М.М. Разумовской, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др. ФГОС, составитель Т.Н. Трунцева; 

 7 класс. Русский язык. 170 часов в год, 5 часов в неделю. «Русский язык. 7 кл.»: 

учебник для общеобразовательных учреждений под ред. М.М.Разумовской, С.И. 

Львовой и др.- М.: Дрофа, 2017. Номер учебника из Федерального 

перечня:1.1.2.1.1.4.3. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения. 

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. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 

художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение и их разновидности — описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий и т. д. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учетом характера учебной 

речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями, 

тексты о лингвистах и т. д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое 

мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 

единстве. 

Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его 

изучению, разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 



Год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно- 

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 

Распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода 

усвоения учебного материала учащимися. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В 7 классе завершается изучение таких важнейших разделов школьного курса 

русского языка, как «Морфология», «Орфография» и «Словообразование. Состав слова», 

поэтому подход к подаче программного материала в учебнике 7 класса носит обобщающий 

характер. Каждая новая тема — «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие» — 

включается в общую систему ранее приобретенных учениками сведений; усвоение 

материала 7 класса идет на базе изученного в предыдущие годы. В этом случае достигается 

поставленная цель: учащиеся не только прочно усваивают программный материал 

седьмого года обучения, но и в целом представляют себе особенности русского 

словообразования, систему частей речи в русском языке с их отличительными 

грамматическими признаками, систему действующих норм орфографии. 

В учебнике в оптимальном количестве даются таблицы, схемы, помогающие 

провести необходимые обобщения и стимулирующие классификационную деятельность 

семиклассников. С первых же уроков для закрепления изученного в 5—6 классах 



материала предлагаются схемы «Звуки речи», «Основные способы образования слов», 

таблицы частей речи и правил орфографии, которые в наглядной форме помогают 

учащимся систематизировать значительный по объему материал. 

Обобщенный характер подачи изученного ранее материала придает ему 

необходимую новизну, позволяет ученику по-другому взглянуть на вроде бы известное, 

увидеть связи между отдельными языковыми явлениями. 

Конечно, простого предъявления таблиц или схем недостаточно, чтобы получить 

ожидаемый эффект. Требуется определенная система заданий, активизирующая учебную 

деятельность учащихся. 

Прежде всего, на основе таблиц и схем учащиеся совершенствуют способность 

строить монологическое высказывание на лингвистическую тему. С помощью вопросов и 

заданий или без них учащиеся самостоятельно извлекают ту информацию, которая 

содержится в таблицах. Эта информация в устной или письменной форме излагается 

учеником. 

Кроме того, в учебнике имеются задания, требующие дополнить таблицу 

примерами, восстановить опущенную часть таблицы, озаглавить таблицу и др. 

Эти формы работы проводятся на протяжении всего учебного года по всем темам 

как при объяснении нового материала, так и при повторении и закреплении изученного. 

Обучение в 7 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в 

сознании общую картину вопросов русской морфологии, словообразования и 

орфографии, а также способствует приобретению школьниками прочных знаний и 

легкости в анализе языкового материала. Кроме того, в учебнике приводятся схемы 

разбора всех частей речи и систематически предлагаются задания разобрать слово как 

часть речи, по составу, с точки зрения правописания. В начале и в конце года, а также 

при изучении программных тем предусматривается углубленное повторение. 

Цели изучения учебного предмета 

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



• 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. 

Основная особенность курса русского языка по данной программе - его ориентация 

на интенсивное речемыслительное развитие ребенка. 

Это проявляется прежде всего в целенаправленном формировании всех видов 

речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и письменную речь 

(слушать и читать), умение правильно, точно, логично и выразительно передавать свои 

мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и слушать), а также в развитии 

врождѐнного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. Курс 

отличается ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико - 

орфографического материала, усиленным вниманием к особенностям употребления в речи 

языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений языка. Большое внимание 

уделяется формированию навыков использования справочной литературы, работы с 

различными видами лингвистических словарей. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит 

в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. 

Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Трудные вопросы причастия и деепричастия закрепляются в 7 классе; такое 

расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается 

разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

Работа с учащимися, проявляющими интерес к изучению русского языка: 

Использование индивидуальных заданий более сложного уровня, расширение 

знаний учащихся по предмету через работу в рамках ШНО, индивидуальная работа по 

подготовке к олимпиадам по русскому языку. 

Работа со слабоуспевающими учащимися: 



Использование индивидуальных заданий, соответствующих уровню знаний 

учащихся, использование творческих заданий для поддержания интереса к предмету, 

индивидуальная работа до и после уроков. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения русскому языку должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 

лингвистики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей 

системе школьного обучения и воспитания. 

Принципиальным положением организации школьного лингвистического 

образования в школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, 

осваивая курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной 

подготовки, зафиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими 

склонностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня 

обязательной подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной 

работе. В то же время каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим 

уровнем или же продвигаться дальше. 

Учитывая разную степень подготовленности учащихся 7 класса к освоению данной 

программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов 

школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к русскому языку, а также 

имеющих сложности и трудности в обучении. Для первой категории предусмотрена 

разработка индивидуальных заданий и рекомендация дополнительной литературы с целью 

привлечения их к участию в предметных кружках, олимпиадах, конкурсах, в работе 

школьного научного общества (ШНО). Для второй категории осуществлен 

индивидуальный подход, выражающийся в специальном подборе заданий по уровням 

сложности, в послеурочных консультациях, в разработке опорных конспектов и схем для 

овладения тем или иным учебным материалом. Разработанная система упражнений 

позволяет каждому ученику добиваться запланированных результатов. 

Педагогические технологии, используемые в УВП 

На уроках русского языка используется технологии: 

 
1. Технология коллективного взаимообучения (организованный диалог. Работа в 

парах сменного состава). В результате повторяющихся упражнений совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания, в процессе взаимного общения включается 

память, идет мобилизация и актуализация предшествующего и опыта и знаний. 

2. Технология сотрудничества предполагает обучение в малых группах (деление 

класса на малые группы из 3-5 учащихся). Главная идея обучения в сотрудничестве - 

учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи 

товарищей. 



3. Игровые технологии. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом. Функции игры в учебном процессе состоят в обеспечении 

эмоционально-приподнятой обстановки воспроизведения знаний, что облегчает усвоение 

материала. 

4. Технология проблемного обучения. Такое обучение основано на получении 

учащимися новых знаний при решении теоретических и практических задач в 

создающихся для этого проблемных ситуациях. Учащиеся самостоятельно ищут решение, 

а учитель лишь помогает учащимся (например, самостоятельное выведение правил 

правописания). 

3. Содержание тем учебного курса 

О языке (2 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (36 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 

рассуждения- размышления. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (32 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

Язык. Правописание. Культура речи. Морфология. Орфография. 

Наречие (26 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 



Правописание не а ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; 

ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, и— нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий 

при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

 

Служебные части речи (41 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1ч). 

Предлог (9 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (12 ч) 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица (13 ч) 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 



Междометия. Омонимия разных частей речи. (6 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

 
4. Учебно-тематический план 
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1 О языке 2     

2 Повторение изученного в 5-6 классах 52 3 2 2 3 
 в том числе развитие речи 13     

3 Наречие 40 2 4 2 3 
 в том числе развитие речи 12     

4 Служебные части речи. Предлог 16 1  2  

 в том числе развитие речи 2     

5 Служебные части речи. Союз. 20 1 2  1 
 в том числе развитие речи 3     

6 Частица как часть речи 19 1 2 2 1 
 в том числе развитие речи 4     

7 Междометие. Омонимия разных частей речи 11 1    

 в том числе развитие речи 2     

8 Повторение изученного 10 1    

Итого: 
в том числе развитие речи 

170 
36 

10 10 8 8 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 

          приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

          овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

          формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

          освоение компетенции - коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

 
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка: 6-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением 

создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении 

родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные 

вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает 

качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 

7 класса. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем; внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ученика, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и 

навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

В результате изучения русского языка ученик должен 



знать/понимать 

 

          роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

          смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

          основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

          особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

          признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

          основные единицы языка, их признаки; 

          основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

 

уметь 

 

          различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; 

          определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

          опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

          объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 
аудирование и чтение 

 

          адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

          читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

          извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свобода пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 

говорение и письмо 



          воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

          создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

          осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

          владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

          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; 

 

          соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

          соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

          соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

          осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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; 

          развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

          удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

          увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

          применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на 

всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 



учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам. В 7 классе первой темой является изучение наречия. 

Лексика и морфемика даются в непривычном для школьников интегрированном 

подходе, с учѐтом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование 

изучаются в полном объѐме. Часы повторения изученного в 7 классе перенесены на 

самостоятельное домашнее усвоение с последующей проверкой на уроках. 

Положительное отношение к учѐбе, настрой на изучение родного языка закрепляются 

на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 

числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, 

фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения. 

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

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 



структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического 

состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, 

интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой 

глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. 

Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его 

внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении 

(возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные 

высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения- 

описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного 

характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в 

газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, 

в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму 

изложения. 

 
 

 

частей речи; 
 

 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

 
 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; 

          по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

          по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

          по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

          по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания 

на основе изученного в 5—7 классах. 

Учет достижений учащихся, формы и средства контроля 



«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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. 

 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 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. 

 
 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

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

материала. 

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

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

времени, т. е. 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. 

Оценка 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 V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—110, 

для VII класса — 110—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса — 150—170 слов. (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 V класса— 

15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса 

— 35—40. 

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 и пунктограмм не 

должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, вVI классе — 16 

различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 

пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 



различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 

слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект 

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; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

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

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

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

 
6) в исключениях из правил; 

7) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

8) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

9) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

10) в написании ы и и после приставок; 

11) 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.); 

12) в собственных именах нерусского происхождения; 

13) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

14) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

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) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки 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 ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

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

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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 V классе допускается 

выставление Оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 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. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. 

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 являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» 4 орфографические ошибки (для V 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 две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 



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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

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

Оценка «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. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе — 250—350, в IX классе — 350— 450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 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 V классе — 0,5—1,0 

страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в IX классе — 

3,0—4,0 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, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается 

последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

Допускается: 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. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационн 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 



 Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3— 4 

речевых недочетов 

 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между, ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

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 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

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 пунктуационны 

и 7 грамматических ошибок 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся. 

 
Для учителя 

 
1. Обучение русскому языку в 7 классе: методические рекомендации к 

учебнику 7 класса / Под ред. М.М. Разумовской. - М.: Дрофа, 2019. 

2. «Русский язык. 7 кл.»: учебник для общеобразовательных учреждений под 

ред. М.М.Разумовской, С.И. Львовой и др.- М.: Дрофа, 2017. Номер учебника из 

Федерального перечня:1.1.2.1.1.4.3. 

3. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2017 г. 

4. А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 

класс. М. Дрофа. 2017 г. 

5. Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. Тесты по русскому языку. 5-7 классы. М. 

«ВАКО» 2018 г. 

6. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. Разумовской и П. 

А. Леканта 5-9 классы; М. Дрофа, 2018 г. 

 
Для учащихся 

 
1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. \др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2017. 

2. Ларионова Л.Г. Русский язык. 7 класс: Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2019. 

3. Львов В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс. 

М.: Дрофа, 2019. 

4. Контрольно-измерительныематериалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В. 

Егорова. М.: ВАКО, 2020. 



Электронное обеспечение 

 
1. Русский язык. 7 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией 

М, М. Разумовской и П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2010. - 37,3 МБ. - (Электронное учебное 

издание). 

2. 1C: Школа. Русский язык. 7 кл. - М.: 1C, 2008. - (1C: Школа). 

3. Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология 

современного русского языка и культура речи. - М.: Новый Диск, 2010. - (Интерактивные 

тесты). 

4. Крушинская, Т. Ф. Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. 

Морфология современного русского языка и культура речи. Программно-методический 

комплекс / Т. Ф. Крушинская. -М.: Новый Диск, 2008. - (Интерактивные плакаты). 
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